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Введение

Художественная выставка, как предметно -пространственная среда
является коммуникативной локацией между разными слоями населения
общества. В настоящее время выставочная деятельность активн о развивается, о
чем свидетельствует большое количество выставок, ярмарок и форумов,
конгрессов и т.д. Под их организацию специально строятся огромные центры,
специализирующиеся только на выставках, как Экспоцентр в Санкт -
Петербурге, а старые фонды переобо рудуют помещения под выставочные
пространства или арт-лофты, организуются площадки в центре города под эту
деятельность и с каждым годом их численность и разнообразие только растет.

Выставочная деятельность существует, как отдельный организм не только
в нашей коммуникативной среде, но и тесна связана с досугово -рыночными
отношениями, высоко художественными и учебными отраслями и многими
другими. Осуществление и участие в выставочной деятельности в учебной
сфере предоставляет возможности для нравственного, эстетического и
трудового воспитания детей, воспитанников кружков и студий, помогающие в
восприятии различных программ и тем, закрепляющие и расширяющие круг
знаний, получаемых на занятиях, улучшающие самооценку и усиливающие
мотивацию в дальнейшем самораз витие.

Предмет исследования.

Осуществление выставочной деятельности по итоговым работам учащихся
средних школ и дополнительного образования.

Объект исследования .

Выставочно-оформительская деятельность в современном Санк т-
Петербурге.

Цель исследования .

Разработка методического пособия по организации выставочной
деятельности для педагогов старших классов, руководителей учебных
заведений и кружков.
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи :

Исследовать процессы и различные методы для создания художественной
выставки.

Рассмотреть концепции экспозиции архитектоники.

Изучить вопросы и их решения при организации в ыставочного
пространства.

Изучить вопросы, связанные с организацией вернисажа и рассмотреть
варианты для каждого отдельного случая.

Рассмотреть особенности проектирования цветового и геометрического
решения в экспозиции выставочного пространства.

Работа состоит из трех глав:

Первая глава – теоретическая. Знакомство с историческим процессом
развития выставочной деятельности и факторов, изменившие ее по
настоящий день.

Вторая глава- научно-методическая. Разбор методов, подробная
детализация планирования художественной выставки со всеми
вытекающими анализами.

Третья глава разработка методического пособия организации
выставочного мероприятия с практической частью.

Приложение включает в себя иллюстрации с примерами особенносте й
решений выставочного пространства и анализируемые фотографии с
выставок практической части работы.

Актуальность работы.

Актуальность данной работы и по сей день имеет свое весомое значение,
как коммуникативная основа в художественной сфере выставочной
деятельности для кураторов, педагогов, художников, искусствоведов и многих
других профессий. Исследование по данной работе может помочь всем лицам
задействованных в сфере культуры и искусства, в построении правильной
организации выставки, ее планирования, формулировании целей и задач,
определении будущей целевой аудитории и формирования оформительской
деятельности,  а также другие важные аспекты для  организации успешной
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выставочной экспозиции.Художественную вставку можно назвать не то лько
досуговым элементом нашей жизни, но она также тесно вплетается в
современные культурные процессы, выполняя разнообразные культурно -
эстетические и социальные (организация культурного досуга) функции,говоря
и неся будущему поколению предпочтения, вопрос ы и знания нашего
социального слоя.

   В музейной деятельности художественную выставку можно назвать
одним из постоянно действующих, а также постоянно изменяющихся и
совершенствующихся видов искусства. Она захватывает умы не только
исследователей и искусствоведов, но и многие отрасли другой
жизнедеятельности, так как вбирает в себя многоотраслевые моменты и
ответвления, в результате их сочетания в одном целом, мы име ем единый
сложный организм. В экспозиционной и выставочной деятельности было, есть
и будет много изменений, она прошла долгий путь от односложной
статичности к динамичности и новым способам демонстрации экспозиций
искусства в разных отраслях. В художествен ной выставке стали использоваться
мультимедийные технологии для того, чтобы преобразовывать выставочное
пространство в некое действие, игру, захватывая зрителей и неся свою мысль
прямо в сердце и умы восхищенных. Художественная выставка подобна
театральному спектаклю: соединяя в себе цвет, свет, среду и предметы, у нее
есть свои актеры и свои зрители, она создает свою неповторимую
художественную сцену, в которую вовлекает посетителей, заглянувшие на
минутку и увлеченные после часами бродить по лабиринтам ху дожественной
экспозиции, делая его соучастником художественного процесса. По словам
искусствоведа Майстровского «экспозиция рассматривается в нынешней
концепции художества равно как «способность разными средствами
выставленных экспозиций акцентировать вним ание людей, заинтересованных в
вечных ценностях людского существования, адресуясь к более тревожащим
действам художества-существования во социуме 1».
Нынешняя экспозиция с собственными новейшими методами содержит в себе
огромное число разных раскладов «от наиболее традиционных» вплоть до
«многогранных концепций мировозренческого дизайна», «эмоционально -
сочного возведения экспозиции» также «театрализован ному» сюжетно-
драматургического произведения 2». Сочетая функции репрезентативные,
творческие, эстетические, она решает разнообразные гуманитарные,
эстетические и социальные задачи:

1С.В. Богородский Музееведение 2008стр 167
2Майстровская М ТМузейная экспозиция тенденции развития// На пути к музею XXI века М, 1997
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актуализация культурно-исторической памяти и художественного
наследия, ее преобразование и прослеживание связи;

формирование культурного и художественного пространства, как ареале
одного человека, так и в целом слое человечества;

актуализация современных форм искусства, и создание художественных
проектов и влияния их на социум и наоборот.

В книгахМазного Н.В. находиться такое понятие, как  «пространство
выставки – обозначающее не просто модель презентаций творений
международный культуры, также художества, однако модель образной
коммуникации, вследствие каковой индивид способен никак не только лишь
удобрять собственный цивилизованно-общеисторический, но и общественный
навык, и новейший (чувственно -общепсихологический, эстетический) навык.
Выставочное место – это область взаимодействия цивилизаций, область
соединения познания, эмоции, «территория» трансляци и внутреннего
мироощущения, собранного населением земли .3»

 Актуальность исследования можно оп ределить следующими факторами 4:

научная роль выставки в структуре современных социальных и
художественных коммуникаций, как фактор развития современной
культуры и художественного сознания;

 значимость выставочной экспозиции в ее многообразных решени ях и
тенденциях (многожанровость, историзм, тематизация, концептуальность,
технологичность, интерактивность, открытость, вариативность,
синтетичность и другие) в современной художественной культуре;

 в современном и развивающем мире фактор успеха в выставо чной
деятельности и достижение его в кратчайшие сроки обусловливает
развитие деятельности в дальнейшем и выявление самых действенных
методик поможет всем заинтересованным данной тематикой.

3Мазный НВ, Поляков ТП, Шулепова ЭА  Музейная выставка история, проблемы, перспективы/Рос ин -
ткультурологии М,1997
4Тамже
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Глава 1. Выставка, как социальный и художественный феномен в
современной культуре

1.1 История выставок в Европе и России

Ярмарка, как прототип выставки является самым древним способом
торговли и социальной платформой между людьми. Уотерс в своей книге
«Истории выставок и ярмарок» утверждает, что ярмарки были «старейшим
типом рынка и вполне могли существовать, хотя и в примитивной форме, с
самого появления бартерного обмена и торговли 5». Ярмарочная деятельность
развивалась одновременно со становлением и развитием рыночных отношений,
наиболее важным периодом в становлении ярмарок и выставок является первая
половина XII века, получившие широкое распространение во Франции, Англии,
Швейцарии и Римской империи. История проведения всемирных выставок по
примеру EXPO началась с французскойтрадиции национальных выставок.
Кульминацией французского национального экспозиционного движения стала
Французская «Промышленная Выставка 1844 года», произведш ая на Европу
такое сильное впечатление, что некоторое время спустя такая практика
полюбилась многим и стали регулярно проводиться континентальные
выставки, на которых демонстрировались достижения большинства стран
Европы, а после и России в том числе. Впос ледствии такая практика стала не
просто регулярной, а обязательной для каждой страны. 6

 Страны "пользуются" всемирными выставками, как инструментами для
поддержания своего имиджа, прославляясь с помощью достижений и открытий
в науке, искусстве, промышленности, медицине и других отраслях — это
продвигает нацию и страну в мировом ареале.

В конце XIX века Россия стала проводить ярмарочную и выставочную
деятельность на своей территории и в 1886 году в Нижнем Новгороде
состоялась первая Всероссийская выставка, продолжавшейся 120 дней, было
представлено 9700 экспонатов, которые размещались в 172 крытых павильонах.
На ней представили модели паровой машины изо бретателя Ивана Ползунова, в
современных разделах Александр Попов демонстрировал первый в мире
радиоприемник, а электротехники показывали опыты с электричеством .
Выставочная экспозиция художественно -прикладного искусства тогда

5Waters H.W., History of Fairs and Expositions. London, Canada, R eid Brothers &Со. Limited, 1939 — Р.24
6Архипов А.Е., Третьякова Н.Н. Ярмарочно -выставочная деятельность: УМК - Н.: НГУЭУ
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практически не существовала в  то время из-за своей непопулярности и
необходимости.

Мир участвовал в гонке научного и технического прогресса. Молодость
выставочной экспозиции ДПИ, как вида искусства была еще недостаточно
востребована и определенное сходство с музейной экспозицией, от которой она
постепенно отдалилась не давало ей долгое время развиться, как отдельная
отрасль.

«Выставка (exhibition) термин, получившийся с латинского фразы
«exhibitionem» — «видеть». Выставки не могут похвалиться более древней
историей, какой обладают ярмарки. Они считаются наиболее новейшим
феноменом, ставшим многочисленным и многофункциональным, после того
как в Европе случились общественные, цивилизованные также общественно -
политические перемены во следствии «промышленной революции 7».

В книгах Архипова А.Е . нашлось еще одно интересное определение
выставки «художественная выставка — это система, которая синтезирует
различные виды искусств и не только. Актуальность выставки как культурн ого,
социального и светского события в жизни общества формируется
необходимость осмыслить ее как феномен современной культуры 8».

Выставка ДПИ является начальной стадией со прикосновения с
культурными ценностями народа: общение с искусством, предметным миром,
обогащение эмоционально-нравственного и эстетических начал личности в их
единстве.

Выставочная деятельность развивается не только в общегосударственных
масштабах, но и местного значения регулярно открывающиеся на
предприятиях, в учреждениях, институтах, школах, их число, а также внимание
и успешность, которыми они пользуются, говорят об их высокой актуальности
и необходимости.

Выставки отличались от ярмарок по четырем ос новным параметра:

 Во-первых, выставки были обычно однократными мероприятиями. Они
не имели циклического характера. В дальнейшем их постоянство стало частым.

Во-вторых, выставки располагались в постоянных сооружениях,
построенных специально для них или в к аких-то отведенных
специализированных местах.

И в-третьих, несмотря на то ярмарки велись постоянно, они никак не
существовали благодаря особенным государственным событиями, только если
7 Там же
8 Архипов А.Е., Третьякова Н.Н. Ярмарочно -выставочная деятельность: УМК - Н.: НГУЭУ
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народным. Выставки — это мероприятие высокоорганизованное. Их основы
формировались государственными департаментами либо комитетами со целью
продвижения торговли. Производилась осознанная стремление раскручивать
событие, для пущей заинтересованностью со стороны народа. 9

Наконец, выставки отличались от ярмарок самим способом ведения. На
ярмарку привозились товары для продажи. На выставках коммерческая
деятельность или продажа выставленных товаров обычно не происходила.
Однако неотъемлемой частью демонстрации товаров была надежда на продажи
в будущем. Выставки действуют так и до сих пор.

За период протекания жизни образная экспозиция существенно
поменялась, увеличились объёмы, важность и подход. Замечается, то что «еще
не так давно свойство музейных экспозиций обусловливалось их соотношением
классическим академическим схемам, сфокусированн ым в музейных объектах
и частных коллекциях, но сейчас галерея наблюдает ценностные ориентиры во
свежести, уникальности интерпретации музейного собрания, формируемые
экспозиции  выставки»  «делаются итогом равно как академического
исследования, таким образом также персонального креативного розыска 10».

   В обстоятельствах нынешней культуры замечается растущая социальная
заинтересованность к образной выставке равно, как к фигуре
интернационального цивилизованного эстетического обогащения, приобщая ко
вечным гуманитарным ценностям, встрече с общепризнанными шедеврами
всемирного художества, либок креативным экспериментам новичков
специалистов. Помимо этого, значимость образной выставки в наши время
существенно увеличивается во взаимосвязи с возникновением подобного
гуманитарной тенденции как «досуг цивилизация», который в концепции
постиндустриального сообщества предотвращается особенная значимость.
Время в данном контексте рассматривается равно как место формирования
созидательной самореализации персоны. Т.М. Пчелянская отмечает по этому
поводу: «Исходя из этого положения, мы можем с полной уверенностью
рассматривать экспозиционное проектирование как одну из важнейших
составляющих постиндустриального социального пространства. А в качестве
одной из самых действенных коммуникационных систем этого пространства -
музейную экспозицию11»

9 Архипов А.Е. Реклама в социально -культурном сервисе и туризме:УМК - Н.: НГУЭУ, 2006
10Мастеница Е.Н. Новые тенденции развития музея и музейной деятельности // Триумф музея? СПб.,
2005. С. 139.
11Пчелянская Т.М. Музеи и музейные экспозиции в новом спектре сетевых коммуникац ий. Там же, С
152. ный феномен искусствоведческого интереса, что и определяет актуальность настоящего
исследования.
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1.1 Процесс создания художественной выставки

«Композиционные поиски — увлекательный процесс работы над образным
воплощением замысла12.»

А. А. Дейнека

   Для организации учебного процесса в школе рекомендуется
организовывать демонстрационные выставки, чья роль позволяет решить ряд
самых разнообразных вопросов —воспитательные, образовательные,
развивающие, творческую самореализацию и саморазвитие каждого учащегося
в отдельном и в комплексе всего учреждения.

Создание выставки можно разделить на следующие этапы.
1. Составление тематического плана с единой концепцией;

2. Разработка экспозиционного плана выставки;

3. Подбор локации и проведение анализа выбранного места;

4. Подбор экспозиционного материала;

5. Этап эскизного художественного проектирования;

6. Технические расчеты и изготовление рабочих чертежей;

7. Изготовление щитов, планшетов, конструкций, макетов;

8. Монтаж выставки, световое оформление и др. работы.

9. Открытие выставки - вернисаж;

10. Демонтаж;

11. Сбор информации и анализ проведенной работы.

Каждый из этих вопросов должен найти свое отражение в организационном
плане с указанием ответственного лица и сроками исполнения работ .

12 А. А. Дейнека



11

Для преступления к основным этапами художественного проектированию
в первую очередь необходимо подготовить исходный документ для начала
работ по архитектурно-художественному проектированию эксп озиции и им
является научная концепция, в которой содержится достаточно полная
характеристика общего экспозиционного замысла. На ее основе, иногда и после
написания расширенной тематической структуры / ТЭПа создается генеральное
решение (фортпроект) экспозиции, т. е. первоначальный художественный
проект.



12

Научная концепция решает вопросы по организации будущей выставки 13:
стилевые принципы раскрытия содержания;

размещение основной тематики по залам;

маршрут осмотра;

размещение ведущих экспонатов;

характер и место в экспозиции научных реконструкций;

общие принципы освещения, оборудования, применения
аудиовизуальных средств, расположение зон отдыха.

Инновационные технологии дают исследования согласно ведущему
заключению во фигуре образной концепции экспозиции, что производится во
варианте чертежей, макетов также объяснительных бумаг. Эскизный проект
разрабатывается на этапе составления ТЭПа, сценария экспозиции.

Тематически Эскизный Проект представляет собой детализацию
художественного концепта 14:

окончательное распределение в экспозиционных площадях разделов, тем,
подтем;

 размещение экспозиционных материалов;

 объемно-пространственное и цветовое решение; принципиальное
решение конструкции оборудования, его расстановка;

 размещение аудиовизуальных и технических средств.

вопросы размещения и подачи мемориала: выделение доминантных
экспонатов, подчеркивание предметных связей.

Заключительный этап художественного проектирования – разработка
технического и рабочего проекта, который включает в себя монт ажные листы,
авторские работы художественно -конструкторских решений оборудования;
авторские предложения к инженерным решениям отопления; прокладку
коммуникационных линий для освещения и крепления экспонатов, вентиляции
и пожарно-охранной сигнализации.

Определение концепции выставочной экспозиции творческого коллектива
является отправной точкой, решающим момент во всем процессе ее

13Олвуд Д., Монтгомери Б. Выставки: планирование и дизайн. Новосибирск: Interbook, 2008
14Арутюнова Ж. Х. Особенности организации выставочной деятельности в туризме и сфере
гостеприимства // Молодой ученый. —2013. —No12. —С. 789-793.
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организации и стоит стержнем, насаживая все остальные этапы. Никакое
талантливое, образное решение не может родиться без всестороннего и
глубокого понимания содержания, подлежащей художественному
воплощению.Удачной экспозицией считается та экспозиция, в которой
образные средства наиболее полно и точно раскрывают идейную
художественную концепцию, а сама тема п олучает дополнительное, новое
звучание в создаваемом художественного образа.

О соотношении формы и содержания в искусстве очень верно писал К.
Рождественский: «... идейно - эмоциональное содержание определяет весь
строй художественных образов и средств выс тавочного ансамбля15».

Какие же темы можно выбрать для выставок в образовательной
организации? Проблемы с выбором тем выставок ученики не имеют, есть
возможность взять государственные и частные праздники, спортивные
школьных события, традиционные торжества народности, школьные
праздники, многознаменательные происшествий города или населенного
пункта, приспособление выставки к муниципальным празднич ным дням,
важным датам также открытиям во разных сферах.Темами  выставок могут
выступать вопросы: героя, чье имя носит школа, улица на которой она
располагается или история улиц населенного пункта с именами знаменитых
земляков. Выставки с подобным вхождением заключают для себя
патриотическое, высоконравственное развитие, достоинство из -за собственных
соотечественников, предназначающихся образцом с целью растущего
поколения.

Выставки, созданные согласно разным тренировочным дисциплинам,
расширяют круг интересов, также фиксируют приобретенные в действии
познания. Экспозиции, приуроченные к учащимся, выпускникам средние
учебных заведения, получившим золотые и серебряные медали за достижения в
обучении, станут содействовать стимуляции позитивного взаимоотношения  к
обучению, обосновывать ребенка к получению значительных оценок, к
улучшению собственной результативности .

Темы для выставок могут служить 16:
актуальные проблемы современности;

памятным датам государственных и мировых праздников;

жизнь и творчество выдающихся людей;

жанровые выставки.

Содержание тематической экспозиции зачастую определяет выбор
соответствующей архитектоники всего наглядно -изобразительного решения.
Для каждой новой экспозиции находится оригинальное оформительское
15Рязанцев, И. Искусство советского выставочного ансамбля. М: «Советский художник», 1976
16Выставочная деятельность в учреждениях дополнительного образования детей. Приемы и методы
создания выставок. Методическое пособие. Составитель: Шкеле Н.В., методист СПБУД(Ю)ТТ. СПБ.,
2015
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решение, выделяется в экспозиции наиболее важные и выразительные ее
элементы. И пример этого этапа хорошо показывает документ, который
называется научной концепцией –это важный документ, содержит себе
аналитическую информацию, теоретические разработки и план практических
мероприятий по созданию выставки. 17

   При создании экспозиции составляется еще один документ, называемый
тематическим планом.Тематический план — это документ систематизировано
перечисляющий экспонаты с указанием их основных характеристик,
определяющий фактографическое и семантическое наполнение экспозиций,
разделов и подразделов, и задающий условия для показа экспонатов.

Следующий этап -разработка тематико-экспозиционного плана, который
является документом для организации всех последующих работ по
художественному проектированию, монтажу и оформлению выставки.
Определяемиз каких частей она будет состоять в целом, в какой
последовательности необходимо разместить отдельные экспонаты.

После составления тематически экспозиционного плана главной моментом
является подбор экспонатов. ТЭП может развиваться разными путями,
например один из вариантов, где первоначальным моментом для определения
концепции выставки является наличие готовых экспо натов (работ,
выполненных детьми на занятиях кружков и студий) и в этом случае вторым
этапом является составление плана. «Тематико-экспозиционный план  (ТЭП)–
это результат разработки тематической структурой с указанием текстов
заглавных, объяснительных, научно-вспомогательных материалов, подлинных
музейных предметов (с указанием размеров); реплик, новоделов, макетов,
воспроизведением предметов музейного значения. В ТЭПе указывается место
расположения музейных экспонатов (витрины горизонтальные, вертикальные,
подиумы и другое оборудование, использованное для оформления
экспозиции)18. ТЭП имеет четкую структуру: титульный лист (название музея,
название выставки, раздела экспозиции, комплексной экспозиции, номер зала,
автор или авторский коллектив, дата составлени я); оглавление, введение,
содержание экспозиции (тематическая структура, ведущие тексты, темы и
подкомплекссы, характер экспозиционных вспомогательных материалов,
оборудования). Тематико-экспозиционный план – один из основных
документов научного проектиров ания, определяющий состав и основные
характеристики (атрибуция, размеры, инвентарные номера, шифры хранения и
т. д.) экспозиционных материалов, распределение по темам, подтемам,
группировку по экспозиционным комплексам, основные тексты экспозиции.
Приложениями к ТЭПу могут являться объемные тексты, фотографии или иные
воспроизведения музейных предметов, документация по использованию

17 Выставочная деятельность в учреждениях дополнительного образования детей. Приемы и методы
создания выставок. Методическое пособие. Составитель: Шкел е Н.В., методист СПБУД(Ю)ТТ. СПБ.,
2015
18Методическиерекомендациипо    разработке    научного    проек экспозиций. Составитель:     н.с.
научно-методического     отдела Центрального музея Великой Отечествен ной войны Лабзина Н.А.,
зав. отделом: Горбунова С.И.М., 2001
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технических средств и т. п. ТЭП создается, как правило, на завершающем этапе
работы над экспозицией, может быть скорректирован  после пробной
экспозиционной раскладки 19».

После завершения этапа организации тематической выставки, можно
переходить к следующему, тоже  ответственному к созданию наглядной,
художественно-образной концепции выставки 20.

   Экспозиционный комплекс – структурный элемент экспозиции,
представляющий группу экспонатов, объединенных тематически,
стилистически и визуально. Экспозиционные комплекс определяет
группировку материалов в тексте или подтексте экспозиции, в выделении
смысловых центров, ведущих объе ктов показа с использованием приемов
акцентировки, соподчинения предметов и др. Экспозиционный комплекс
формируется с использованием средств экспозиционного жанра 21.

Следующий этап комплектование (сбор) экспонатов. В образовательной
организации комплектование обычно идет из тех работ, которые есть в
наличии. Собирательская работа — это непосредственно и практические
действия по сбору экспонатов, поиск участников, дополнительного материала.
Получение экспонатов с целью предметной выставки предполагает собою
кропотливый также непростой труд . Но следует отметить, что именно на этом
этапе работы дети получают основные познания работы в коллективе, учатся
выполнять полученные задания индивидуально, понимать ответственность и
брать ответственность за свою работу, а результат складывать воедино всеми
участниками процесса сбора экспонатов. Для наибольшей  продуктивности в
организации выставки, педагогу лучше разделить детский актив на несколько
групп, каждая из которых будет выполнять конкретное задание, а чтобы
каждый коллектив работал сплоченно, назначьте одного ответственного и
создайте совет старост.
   После окончания комплектования все без исключения участники, объединяют
найденные экспонаты, соединяя в единый образ оформления выставки.
Необходимо выделить, то, что процедура комплектования экспонатов, и
участия в выставке, активизирует патриотическое  понимание соучастников,
желание выяснить более детально тему, основательнее исследовать
предпочтенную проблему.

Подбор зоны местоположения выставки . Другие специалисты предлагают
решать этот вопрос после того, как приняли решение касательно тематико -
экспозиционного плана, а иные специалисты считают его первоначальным
делом. Такое расхожее мнение касательно конкретно этого этапа обусловлено
существенно отличающимися масштабами и содержанием различных
экспозиций. В условиях образовательного учреждения возмо жности выбора

19Минц  Н.В.  Экспозиционные  приемы  и  новые  технические  средства, применяемые в зарубежных
музеях. М., 1968. С. 78.
20 Выставочная деятельность // Терминология и классификация выставочно -ярмарочной
деятельности / Э.Б. Гусев,
21 Жарков А. Д. Технология культурно -досуговой деятельности : учеб. -метод. пособие / А. Д. Жарков. –
2-е изд., перераб. и доп. –  М. : ИПО «Профиздат», 2002. –  288 с.
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экспозиционной площади весьма ограниченны, а то и вовсе условий выбора
нет. Стандартно это сравнительно небольшие размеры помещений, как коридор
или временно используют спортивный зал, что не позволяет механически
переносить туда прекрасные варианты оформления тематических выставок, как
в музеях и специально отведенных для этого локаций. Опыт выдающихся
дизайнеров приходиться переносить с учетом имеющихся размеров помещений
и их целевого назначения в условия, которыми располагают. Если в
специальный павильон тематической экспозиции приходят только с целью
осмотреть экспозицию, то в помещении выставки образовательной организации
должны решаться и многие другие задачи, образовательные и воспитательные.

Описательные этапы экспонатов составляется по форме22:

 Порядковая нумерация предмета. Каждому предмету необходимо дать
конкретный номер. В процессе монтажа с помощью порядковой
нумерации удобно составлять монтажные листы и размещать экспонаты,
указанные по плану, ТЕПа.

 Указываются тема и раздел экспоната

 Ведущий текст, который дает четкое описание предмета.

 Вид экспоната, его материал и принадлежность

к группе.

Характеристика экспоната, в том числе размеры.

Инвентарный номер или его отсутствие.

 Место расположения экспоната в ТЕПе

Планирование над тематико-экспозиционного планом заканчивается
составлением монтажных листов–схематичного плана размещения экспозиций
на стендах, стенах, витринах, щитах и т.д. В монтажный лист заносятся все
экспонаты планируемой экспозиции в масштабе с выставочной площадью,
вносятся главные описательные тексты и научно -вспомогательный материал.
Монтажные листы пишет автор тематико -экспозиционного плана, так как
именно он лучше соотносит концепцию с площадью ккомпозиционной
расстановкой экспонатам.

Составление этикетажа этап, котор ый в будущем помогает зрителю лучше
ориентироваться на выставке и в экспонатах . В аннотации, выделяют
художественное название работы, которое ему присвоил автор, дата создание
работы, автор, материал, техника изготовления и размеры. Этикетаж пишется
четко, ясно, сухим канцелярским языком, без описательных оборотов.

22Збаровская Н. В.  Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. – СПб. :
Профессия, 2004. – 224 с.
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Виды этикетажа:

1. «Оглавительный» или номенклатурный. Номенклатурный этикетаж
должен отражать тему и идею разделов экспозиции.

2. Пояснительный– это тексты к каждому экспонату или группе
экспонатов. В нём даётся название предмета, краткие сведения о его
происхождении и значении. Первая часть пояснительного этикетажа – название
– пишется более крупно, вторая часть – описание – более мелко

Этикетаж должен быть выполнен в едином стиле, единым шрифтом на
бумаге одного цвета. Разномастные этикетки отвлекают внимание зрителя от
экспонатов. Как правило, этикетки устанавливают в правом нижнем углу под
работой или на самой работе, вставляя в раму или под ст екло, при этом неся
ответственность за сохранность. Но если поместить этикетку в левом нижнем
углу, то после просмотра взгляд зрителя невольно вернётся к началу и
«повторит» название произведения и сведения об авторе 23.

Тексты и этикетаж на выставке помогает раскрытию идеи экспонатов.
Тексты могут быть ведущими, оглавительными (оглавляющими разделы
экспозиции), объяснительными (объясн яющими содержание экспозиции в
целом и отдельных экспонатов).

Для удобной маршрутизации на выставках делают указатели,
облегчающие ориентацию по выставке (планы залов, названия и нумерация
экспозиционных комплексов, стрелки маршрута на стенах и на полу). На самих
экспонатах делается этикетаж, рассказывающий о предмете, материал,
авторство, место изготовления, дата изготовления, происхождение, способ
изготовления и среда бытования, значение предмета. Наряду с экспозиционным
материалом для детских выставок, рекомендуется размещать вопросы
викторин, кроссворды, задания на поиски аналогов и сопоставление различных
развивающих игр для активизации познавательной деятельности обучающихся.
Для наибольшей стимуляции активной деятельности зрителей следует
организовать выставки в форме соревнования или игр.  Кроме того, выставка
еще должна гармонировать с окружающей средой, учитывать психологический
настрой посетителей, естественное освещение, наличие шума и т.п.

   Размах выставки – соизмеримо системе согласно взаимоо тношению
людей, находящихся в сфере искусства, но кроме того соизмеримость
единичных компонентов выставки.

Темп – повтор, смена единичных компонентов. Повтор с одними и теми же
промежутками именуется обычный децимальный несколько (темп). В случае

23ЗбаровскаяН. Что такое выставочная дея тельность библиотек / Н. Збаровская // Библиотека в
школе. – 2006. - № 13. – С. 19-28
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если компоненты фигуры, либо промежутка обоснованно совпадают в
геометральной прогрессией, обладая равномерный циклом.

Перспективный макет служит для более наглядного представления о
размещении выставки, ее размерах и о том, как она вписывается в окружающий
ландшафт либо интерьер. Перспективный макет можно изготавливать,
используя в качестве основы фотографию либо в виде зарисовки интерьера
(местности) с изображением проектируемого объекта. При наличии времени и
возможностей, а также исходя из важности решаемых за дач, выполняется макет
на ситуационном плане с домами, деревьями, объемными формами и т. д. в
заданном масштабе.

На всех этапах работы над организацией выставочного пространства
необходимо помнить, что основной результат выставки – это позитивное
формирование образа, который остается в сознании посетителя после
проведения выставки. Этот образ создается множеством факторов, среди
которых выставочный стенд неглавный 24.

Тематическая структура выставки, указывающая основные разделы и
темы, их краткое содержание, определяются предполаг аемые экспонаты. Для
правильного размещения экспонатов, что бы они приобрели смысловую и
логическую связь, смогли раскрыть перед зрителем тему экспозиции.

После изготовления оборудования и научно -вспомогательных материалов
следует монтаж экспозиции – размещение на экспозиционных площадях
оборудования, технических средств, свет, экспозиционных материалов в
соответствии с проектом экспозиции.

Выбор места для экспозиции должен быть продиктован не только
желанием выразительно представить экспонаты выставки, но  и пониманием
того, что все ее составные части определенным образом влияют на облик
самого интерьера. Появление выставки должно художественно обогащать
помещение образовательной организации.

Монтаж осуществляется специально подготовленными рабочими -
монтажниками при участии авторов-проектировщиков. При монтажных
работах следует учитывать не только работы по оформлению выставочного
пространства, но и транспортировку, погрузку, выгрузку и на время всех
действий обеспечить сохранность экспозиций.

Открытие выставки – или от латинского Вернисаж очень важный этап ее
организации и проведения, от этого этапа может зависеть в целом настрой и
результат полученного впечатления от выставки.

Верниса́ж (фр. vernissage, буквально — покрытие лаком) — открытие
художественной выставки в торжественной обстановке, на котором
присутствуют специально приглашённые лица. Название родилось из традиции

24Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание : новая реальность : лекции  / М. Я. Дворкина. – М. :
ИПО «Профиздат», 2000. –  48 с.
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французских художников перед открытием своей выставки покрывать картины
лаком, для большего визуального эффекта 25.

Открытие выставки небольшой, но важный этап. В него можно включить
все, что поможет задать ритм и впечатление у вашего зрителя. Обязательной
частью является вступительное слово с которым может выступить педагог,
администрация, организатор или любое доверен ное лицо. Во вступительном
слове необходимо представить содержание выставки, участников, членов
жюри. Озвучить организационные вопросы и пригласить непосредственно
пройти на выставку. Открытие — это организационный момент, который дает
посетителям уточнить тематику выставки, быть в курсе участников,
сориентироваться, каким образом лучше рассмотреть выставленные поделки,
принять участие в конкурсах, викторинах 26. Дополнением к вернисажу могут
быть выступления творческих коллективов образовательного учреждения,
театрализованные действа, со ответствующие тематике выставки, музыкальное
сопровождение и т. д27.

Выставка — это всегда большой и сложный в организации процесс и без
помощников не обойтись, для того чтобы ваша выставка прошла успешно
спланируйте проведение выставки, ее можно организовать следующим
образом:

• организовать дежурство учащихся детского объединения н а выставке;
• подготовить экскурсии по выставке;
• организовать опрос мнений посетителей о выставке (книга отзывов, приз

зрительских симпатий, голосование в какой -либо форме и др.
    Демонтаж выставки, равно также как все предыдущие пункты обладает

весьма существенное координационно -преподавательское значимостью. Дает
возможность привести результат никак не только лишь этого события, однако
также конкретного все стадии работы деятельности с участниками и зрителями.
Ликвидирование выставки также, равно как и открытие28. Необходимо
подготовить вступительное слово преподавателя либо дирекции
просветительного института; подытоживание результатов выставки
(анализирование всей деятельности, действующих обучающи хся, креативные
находки участников); вознаграждение участников выставки; завершающее
слово преподавателя о закрытие и благодарственные слова участникам и
пришедшим.

25ВикипедияURLhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0
%B0%D0%B6
26 Выставочная     деятельность     в     учреждениях     дополнительного образования    детей.
Приемы    и    методы    создания    выставок. Методическое    пособие.    Составитель:    Шкеле
Н.В.,    методист СПБУД(Ю)ТТ. СПБ., 2015
27 Поляков, 2003; 2010а; 2010б.
28Поляков, 2003; 2010а; 2010б.
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Заключительные работы. По окончании следует официально закрыть
выставку после чего участники начинают демонтаж выставочной экспозиции и,
если необходима сохранность экспонатов после. Заключительная работа по
демонтажу выставки состоит в передаче экспонатов/образцов и их дальнейшая
транспортировка29. Этап подведение итогов важен,  как и каждый из
предыдущих для дальнейшей работы с детьми: это не только подведение
итогов, но и определение перспектив на будущее. Анализ по работе покажет и
подскажет вам, как проводить следующую выставку и с какими людьми вам
приятнее будет работать. И главное не смотря на то, как пройдет выставка
необходимо создать ситуацию успеха для каждого ребенка - участника
экспозиции. Необходимо провести награждение учеников грамотами и
призами, издать приказ с благодарностью организаторам и участникам от
администрации и дирекции за организацию и проведение выставки, сообщить в
школу об успехах ребенка, организовать для участников экскурсию, включить
информацию о выставке в стенгазету детского объединения или любое другое
поощрительное мероприятие. 30

Методика А.П. Захарова рассматривает художественную выставку как
один из видов социокультурной практики 31:

выставка – как процесс производства и потребления художественных
ценностей;

пространство для коммуникации социума;

 событийно-ролевая структура, в которую входят деятели и «массовики
затейники»

По его мнению, в изучении важны социально -культурные факторы,
которые определяют устойчивость интереса со стороны людей к
художественным выставкам32.

«Настоящий период экспозиционного искусства характеризуется
построением целостного гармоничного ансамбля на основе экспоната и всех
компонентов среды.

Экспозиция формируется, как предметно пространственная и
эмоционально-образная среда в единстве сюжетно-концептуального и

29Там же. С. 31–32
30Поляков, 2003. С. 20
31 Захаров А.В. Практикум по визуальной социологии // Социология культуры. - 2006. - N»5
[Электронный ресурс]. -URL: http://sociologist.nm.ru/study/culture_pr5_task.htm.
32 Там же.
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визуального ряда33» главной задачей которой, становится приведение выставок
и экспозиций в единый порядок и классифицирование по современным
критериям, что позволит анализировать закономерности роста и падения,
выявлять тенденции развития, обозначать цели и задачи выставок

Классификация выставок по месторасположению:
• Региональные.
•  Межрегиональные;
• Международные;
•  Всемирные;
• Национальные;

По времени функционирования:
• постоянно действующие;
• временные;
• краткосрочные  .
• цикличные
По организационному принципу:
• сюжетно-образная;
•  документально-информационная;
•  деятельная.

По уровню восприятия:
• внешне-событийный;
• предметный;
• эмоционально-оценочны;
•  интеллектуальный;
•  глубинно-психологический;
•  духовно-мировоззренческий уровень  .
По типу экспозиционных пространств:
• государственные и частные художественные галереи;
• центры современного искусства, культуры и дизайна (обычно
располагаются в помещениях бывших цехов заводов, складов, гаражей или
на специально построенных площадках);
• выставочные залы, центры, дома художника;
•  высшие учебные заведения, читальные залы библиотеки (собственная
галерея, холл, коридоры);

33 Майстровская М.Т. Теория и практика. Искусство экспозиции, новые сценарии и концепции //
Музейная экспозиция: тенденция развития. РИК: сборник научных трудов. - М., 1997.
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•  комплексы актуальных искусств, виртуальные выставки (интернет);
• аукционные дома, фонды искусств;
• рестораны, клубы.

По типу экспонируемого материала :
• историко-музейная тематика, где объектами экспонирования являются
классическая живопись, графика, скульптура;
• современное искусство (традиционное концептуальное и
мультимедийное);
•  фотовыставка.

По характеру :
• монографическую,
• групповую
• коллекционную.
По функции выставки :
• выставка-соревнование;
•  выставка, где ставится задача популяризации искусства в обществе или
она несет образовательную функцию;
•  выставка, которая разворачивается внутри какого -то значимого события,
например, выставка, посвященная юбилею автора, или, как часть
культурного или социального мероприятия, выставка может являться
одной из площадок научных, экономических и других форумов, а также
может быть рекламной, PR-акцией, для привлечения внимания к какой-
либо фирме, медиа-персоне;
• выставка-ярмарка - предполагает продажу произведений искусства и
организуется для получения прибыли;
• выставка, которая представляет собой результаты реставрационной
деятельности и дает возможность оценить обновленные произведения.

С развитием выставочной деятельности перечень критериев
классификации постоянно расширяется и меняется.

По итогам изучения каждого пункта по организации выставочной
экспозиции можно подытожить несколько пунктов:

 Выставочная деятельность ответственное и важное мероприятие, в
котором задействованы большое количества людей и профессий;

 Выставочная деятельность многоотраслевая «наука» ;
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 При организации выставки есть различные варианты ее развития,
которые как живой организм может меняться во время ее
становления

1.2 Концепция экспозиционной архитектоники

В искусстве выставочной деятельности в контексте пространственных,
временных, социальных исинтетических искусств можно выделить несколько
наиболее характерных вида: изобразительное искусство, художественную
литературу, театр, инсталляцию, декоративно-прикладное искусство и
архитектуру.  По учебникам Пищулина выставка ставиться рядом с
другимивидами искусства, обособляя себя как отдельный вид « изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство и выставочная экспозиция
объединяет одно -образ предмета, эстетика которого и предоставляет
художнику идеи.

Литературное творчество в экспозиции проявляется в возможности вести
протяженное во времени художественную историю об каком -то действии и
концепции. Обладая способностью к активиз ации сюжетной коллизии,
экспозиция, подобно роману, может иметь свою условную завязку,
кульминацию и развязку34». Исходя из принципов образно -сюжетного метода,
ведущие тексты (особенно в литературных музе ях) не являются
«вспомогательными экспонатами», а относятся к средствам функционально -
декоративного оформления, что требует от них четкой лаконичности и
возможности органично вплетаться в художественную материал
экспозиционного образа35.

Театральное искусство – один из наиболее близко стоящих «соседей»
говорит Шмит «искусства выставочной деятельности, основанный на единстве
следующих условий: построения «мизансцены»; возможности драматического
действия (сюжетная линия) 36. В экспозиции «действие» осуществляется за счет
внешне статичной организации выставочных образов в единый драматический
сюжет, развернутый в последовательный ряд экспозиционных «сцен», причем
посетитель здесь является «соавтором» сценариста и художника.

Последняя особенностью экспозиции во многом обусловлена другим
синтетическим искусством — архитектурой. Для искусства сюжетная

34Пищулин и др., 1986. С. 76.
35Поляков, 2003. С. 15
36Шмит, 1929. С. 136
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организация пространства — одна из основных задач. Понятно, что характер
сюжета, его особенности и проблематика во многом зависят, например, от
характера мемориального здания, от идейно -эстетического осмысления его
роли в жизни исторического «владельца» («жителя»). В искусстве экспозиции
архитектура зданий, экспозиционных простр анств носит вспомогательный
характер, будучи зависимой от художественной идеи экспозиции. Искусство
выставочной экспозиции имеет свои ярко выраженные особенности, создающие
ему определенные преимущества в художественном моделировании
исторического процесса. А этот, в свою очередь, выводит экспозицию на
уровень самостоятельного синтетического вида искусства, способного
моделировать прошлое, используя специфические музейно -экспозиционные
средства. Представление архитектоники в экспозиции рассматривается во
литературе достаточно неопределенно: равно как непосредственно образное
планирование также реализация экспозиции во пространственно -пластической
среде и образной сфере выставленного комплекса в базе образной концепции в
целях рационального изучения нахождени я экспозиции; концепция
архитектурных ресурсов, нацеленных в формирование пластической, световой,
оформительской сферы с целью презентации выставленных использованных
материалов. Предназначенная модель архитектоники постановления считается
составляющей проектирования нахождения выставочной экспозиции. Образная
теория устанавливает совокупность взаимозависимых задач и событий, какие
гарантируют результативное применение способов и ресурсов выставленного
дизайна также средового художества с целью реализации к оммуникации,
включает свойства эстетически -полезных заключений выставленного
оснащения также использования промышленных достижений во экспозиции,
предписания согласно компании удобной сферы с целью аудитории. В базе
образной концепции совершается прогнозир ование экспозиции, с целью чего
же формируются неоконченные планы во варианте чертежей, макетов,
аппликации. Архитектурно-художественное решение экспозиции требует от
художника концептуального осмысления всей экспозиции, умения определить
главную стержневую идею выставки, единую систему художественной
организации цвета, света, оборудования, аудиовизуальных средств,
этикетажа37».

В учебниках Минца находиться хорошая статья, раскрывающее отношение
к выставкам в дореволюционной России «… выстав очное пространство
воспринималось как «храмы науки», доминировал коллекционный метод
проектирования. Впрочем, в некоторых применялся ансамблевый метод.

37   Шмит, 1929.
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Музеевед Н. И.  Романов объективно определил основы двух методов
проектирования — коллекционного и ансамблевого, отметив при этом явную
тенденцию последнего к музейно -образному методу, поскольку его основная
цель — показать предметы в бытовой среде — дополнялась желанием
«воспроизвести жизнь в ее художественной целостности 38». Что же касается
ансамблевого метода, то в 1918 году (тогда же, когда и Н. И. Романов)
внедрение данного метода также поддержал другой известный музее вед — Н.
С. Ашукин, утверждавший, что в ближайшем будущем музей будет вынужден
отказаться от сухой систематизации своих коллекций, «заменив ее методом
живой группировки, чтобы превратиться из мертвого хранилища в рассадник
культуры и просвещения»39.

 Во второй половине 1920-х годов изменилась определяющая задача
выставочной деятельности. «Нужны не самодовлеющие вещи, а нужен показ
вещей в массово-просветительских целях», — утверждал Ф. И. Шмит и,
безоговорочно отрицая коллекционный метод в публичных музеях, называл
последние «книгой, в которой — только не словами, а вещами — излагаются
мысли»40.

Перемена взаимоотношений к музейной дисциплине повергло к трудному
ходу переустройства коллекционного ансамблевого способа в иллюстрационно -
предметном, а также музейного . Причем в центре этого процесса оказался
ансамблевый метод, воплощавший формулу «бытие  определяет сознание».
Параллельно в историко-революционных музеях разрабатывался еще один
новый, иллюстративно-тематический метод проектирования экспозиций.
Создатель этого научно-популярного метода, Н. М. Дружинин, называл его
«комплексно-тематическим», считая, что основная задача выставок — «в
наглядной форме представить закономерный ход революционного процесса» 41.
К подлинным музейным предметам необходимо было добавить другие
экспонаты, в том числе копии, чертежи, схемы, иллюстрации, созданные
современным художником 42.

Разрабатываются новые принципы по организации предметно -
пространственной среды, художники -новаторы понимали, что главным
критерием успешности их деятельности могут стать только реализованные

38Минц  Н.В.  Экспозиционные приемы и новые технические средства, применяемые в зарубежных
музеях. М., 1968. С. 23.
39 Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы.
М., 1997.
40Методическиерекомендациипо разработке научного проек экспозиций.  Составитель: н.с. научно-
методического отдела Центрального музея Великой Отечественной войны Лабзина Н.А., зав.
отделом: Горбунова С.И.М., 2001
41Минц Н.В. Экспозиционные приемы и новые технические средства, применяемые в зарубежных
музеях. М., 1968. С. 23.
42 Особенности построения экспозиции: Метод.разработка / Гос. Политехнический музей. М., 1993.
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проекты, получившие общественный и международный резонанс. Случай
представился. На Всемирной выставке в Брюсселе (1958) экспозиция
советского павильона43 вызвала восторженные отзывы у зарубежных коллег,
назвавших ее «кафедральным собором коммунизма». Отказавшись от
«торжественных» рам, проектировщики создали динамичные образы
индустриально-космической эпохи, связав экспонаты с оригинальными
пластическими средствами, обеспечивающими художественное единство
экспозиции44. Именно присутствие художественной идеи, интерпретирующей
идеологическую мифологему, позволило экспертам назвать этот
экспозиционный миф «собором» 45. Выставка должна максимально точно
отражать процессы и явления, протекающие в природе и социуме и при этом
говорить образным, увлекательным и эмоциональным языком.

Современная экспозиция на данный момент становится особым жанром
искусства, которое относится как к изобразительным, так и к выразительным
видам искусства46».Неотъемлемо связывая во общее единое разнообразные
разновидности художества также промышленные ресурсы, образное
планирование экспозицию повергло ко возникновению новейшего определения
выставленный также выставочное проектирование. Выставленное
проектирование содержит зодческие пластическую систему выставленных
использованных материалов, плодотворное создание также спецоборудование,
цветное также световое разрешение, формирование вида также в базе
эстетически-композиционных основ и способов.

Оптимальной конфигурацией нынешней экспозиции является комплекс,
все без исключения элементы коего – выставленные объекты, учено -
дополнительные использованные материалы, зодческие -образные
промышленные ресурсы, зрительные и осветительные ресурсы – подчинены
общей мысли, взаимосвязаны, согласованы и оформленны наглядно также
фигурально выстроенную в образную текстуру 47.

Типология музейной экспозиции формируется в соответствии с основным
замыслом: научная, научно-просветительная, учебно-образовательная,
образовательно-воспитательная, рекреационная, эстетическая. Раскрытие идеи
экспозиции идет через использование различных рядов по дходов и принципов:

43 Проблемы и практический опыт музеев в современных экономических условиях. / Материалы
заседания Южного филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ. Краснодар -
Тамань, 2000.
44 Разгон А.М. Этнографические музеи в России. (1861 -1917) / Очерки истории музейного дела в
России. Вып. III. М.: 1961. С. 249.// https://studfiles.net/preview/6013514/page:3/
45Романов, 1919
46Минц Н.В. Экспозиционные приемы и новые технические средства, применяемые в зарубежных
музеях. М., 1968.
47Фармаковский, 1928. С. 6
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принцип историзма (рассмотрение всех вопросов в процессе развития),
принцип всесторонности и комплексности (оценка вариативных особенностей
объекта), принцип социально-политической нейтральности, системный,
информационный, культурологич еский и педагогический подходы. Раскрытие
целей, задач экспозиции осуществляется через методы построения экспозиции:
коллекционный, иллюстративный (тематический),ансамблевый, музейно -
образный, осуществляемые через определенный порядок группировки и
организации экспозиционных материалов:

систематическая экспозиция (академический ряд) строится в
соответствии с классификацией конкретной научной дисциплины или
отрасли производства. В ее основе – системный, типологический ряд
музейных предметов, отражающих эволю ционные процессы в природе и
человеческой деятельности;
ансамблевая экспозиция существует на документальной основе реальную
показывающею обстановку жизни. В ее основе – жизненный, бытовой
комплекс, в котором экспонаты существуют в среде максимально
приближенной к их подлинной;
ландшафтная экспозиция берет взаимосочетание натуральных природных
компонентов и бытовых комплексов. В природно -ландшафтной комплексе,
располагаемой в экспозиционном помещении обязательно наличие
панорам, диорам, биогрупп, интерактивн ых зон;
тематическая экспозиция идет по определенному сюжету, проблеме через
тематические комплексы, т. е. группу родственных по содержанию или
иным признакам свойств, составляющие зрительное и смысловое
единство;
тематико-хронолическая выставка раскрывает хронологию событий через
включение в непрерывный ход исторического развития тематических
комплексов;
комплексная экспозиция -использование вариативных методов и
принципов построения экспозиционных комплекса.

Выбор методов экспозиционного показа идет от типа экспозиции, его
профиля, целевых установок, специфики коллекции, размеров экспозиционных
площадей.

В выставочной работе конца XIX в. приходят новые принципы концепции
А. Хаселиуса- выставка под открытым небом – перенесение построек и
воссоздание в них подлинных интерьеров. Концепция была одобрена в
Норвегии, Финляндии, Дании, северной Германии, Нидерландах. Идея
переноса образцов народной архитектуры в музеи под открытым небом
направляла на идею охраны памятнико в на месте их возникновения. Новое
явление называлось – «insitu» – музеи, размещаемые на месте зарождения их
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экспонатов, музеи смешанного типа (объекты, расположенные на месте своего
создания, дополнялись перенесенными постройками).

Не смотря на разнообразие выставочных методов во всемирной практике
именно ансамблевый метод получил признание у публики и наибольшее
распространение, поскольку такие экспозиции наиболее легко принимаются
зрителями, вызывают непосредственный интерес и оставляют сильный
эмоциональное след.

Другие же методы как комплексный тоже нашел свое применение
(коллекции, включенные в ансамбли) в 1867 г. на этнографической выставке в
Москве: экспонаты народности были представлены с помощью манекенов в
окружении характерных предметов национал ьного быта. В 1918–1920-е гг48 за
основу создаваемых музеев Российской Федерации взяли ансамблевый метод:
дворцы, особняки, усадьбы, монастыри, имеющие историко -архитектурную и
мемориальную значимость, превращаются в музеи (Зимний двор ец, Царское
село, Шереметьевский дворец, Архангельское. Троице -Сергиева лавра, дом Л.
Н. Толстого в Москве и др.).

В 1930–1970-е гг. ансамблевый метод стал использоваться при создании
«обстановочных сцен» в исторических музеях для демонстрации тематики
классовой борьбы, классовых отношений, что в современной музееведческой
литературе именуется «вульгарным социологизмом 49».

В российском музееведении конца 1980 -х гг. было принято решение ввести
понятие «ансамблевый музей», сущность которо го основывается в первую
очередь на музеефикации недвижимых объектов культурного и природного
наследия: дома-музеи, музеи-монастыри, музеи-храмы, музеи-усадьбы, дворцы-
музеи и т. п. С конца XX в. прощупывается идея трансформации ансамблевых
музеев в средовые музеи. Важной темой таких музеев являются люди,
населяющие территорию и/или генерирующие на ней традиционные виды
деятельности: экомузеи, живые музея, музеи -заповедники, музеи-усадьбы.

Средовые музеи – оптимальная форма сохранения и актуализации особ
ценных историко-культурных видов. Термин «средовой музей» утвердился в
российском музееведении/музеологии в 1990 -е гг. Параллельно с
ансамблевыми развивалисьи ландшафтные экспозиции, создающие
взаимосвязи и взаимозависимость природных компонентов. Основными
структурными моментами ландшафтных выставок становятся биогруппы,
диорамы, панорамы.

Музейно-образный метод  Е. А. Розенблюма, который описан в его книге и
дословно процентируемый, как «метод экспозиции»с троиться на создании
экспозиционно-художественного образа, своеобразного произведения
музейного искусства, где происходит возрождение предметных результатов
социальной деятельности в духовные образы и идеалы, а обстановка
превращается в художественный порт рет ее владельца. Музейно-образный
метод предполагает формирование концепции художественного образа

48Романов, 1919. С. 33
49Михайловская, 1964
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экспозиции, где экспозиционер является лишь консультантом художника 50».
Он более четко сформировался в конце 1920 -х гг., но теоретическое
определение складывается намного позже только в 1960 –1980-е гг. Его основой
является тематическая экспозиция, раскрывающая посредством
экспозиционных материалов определенную тему, сюжет или проблему 51.

«В структурном отношении тематическая экспозиция, построенная на
основе музейно-образного метода, представляет собой систему
взаимосвязанных и соподчиненных разделов. В исторических музеях разделы
соответствуют историческим периодам. Объединение музейных предметов при
использовании данного метода предполагает содержательную сторону, т. е.
подтверждение определенного концептуального положения. Художественное
оформление получает самодовлеющий характер, что нарушает собственно
музейные требования к «общению» с подлинником, подлинные экс понаты
заменяются бутафорскими, архитектурными конструкциями, фотомонтажами.

Для создания музейной экспозиции современные художники используют
различные методы, приемы, средства как самостоятельные факторы, так и в
совокупности. Образ экспозиции может созд аваться через компоновку
музейных предметов, комплексов, через специально -созданные для экспозиции
произведения искусства, через архитектурно -художественное решение
экспозиционных залов. Специфика музейного предмета предполагает создание
образа через музейный предмет, который поддерживается, художественно -
изобразительными и техническими средствами. Музейная экспозиция уже при
рассмотрении этимологии слова (от лат. – выставление на показ, изложение)
предполагает дискуссионный вариант определения и визуализац ии.

Экспозиция – это форма презентации историко -культурного наследия, как
на основе предметности, так и с использованием искусственно -созданной
предметно-пространственной структуры 52. Музейная экспозиция – это
музейный предмет и музейная коллекция, архитектура здания, реконструкция
музейных предметов, научно-вспомогательные материалы, тексты, специально
созданные произведения, информационные технологии, теа тральные
технологии, технологии постановки праздничных мероприятий, авторского
«прочтения» биографических, исторических, литературных произведений,
образов. Музейная экспозиция – это особое научно-художественное
произведение, являющееся центральным звеном музейной коммуникации.
Музейную экспозицию сегодня рассматривают как текст для прочтения
исторических фактов на основании семиотического подхода, как
самостоятельный музейный продукт (информационно -семиотический подход),
как средство для коммуникации, связ ующее звено между разными социумами в
социокультурном пространстве, между группами на основе знакомства и
изучения наследия (информационно -коммуникативный подход).

50Фармаковский, 1928. С. 6.
51Дружинин, 1988.
52 Особенности   построения   экспозиции: Метод.разработка   /   Гос. Полит ехнический музей. М.,
1993.
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Выбор подходов определяет и отношение к методам организации
экспозиционного пространства. Определение экспозиционных методов,
выбираемых для создания художественной модели музейной экспозиции,
связано как с функцией документирования исторического процесса,
образовательно-воспитательной функцией (функции социокультурного
института), так и особенностями средств коммуникации, которые предлагают
изобразительное искусство, художественная литература, театр и архитектура –
их синтез составляет понятие искусство музейной экспозиции.

Экспозиционные средства в художественном моделировании
исторического процесса53. Любая концепция коммуникации обладает
собственные характерные ресурсы, умеющие реализовывать передачу и
принятие данных. Некоторые иссле дователи считают, что музейная экспозиция
обладает «несколькими языками» – предметным, архитектурно-
художественным, аудиовизуальным, вербальным и т. д. Другие авторы (Т.
Поляков) говорят об одном языке – языке искусства музейной
экспозиции.Семиотические особенности экспозиционной деятельности связаны
с тремя типами средств художественного моделирования, обладающих
музейной спецификой: основные – музейные предметы; вспомогательные —
средства функционально-декоративного оформления (архитектурно -
художественные средства); синтетические — экспозиционно-художественный
образ и сюжет54.

   Основные экспозиционные средства – музейные предметы. Участвуя в
музейном спектакле, они переходят в новое качество, продолжая оставаться
экспонатами. Художник обязан учитывать типологическое деление музейных
предметов (по материальному принципу), пространственные границы
музейного предмета и их соотношение с восприятием; временные границы
музейного предмета, «подлинного свидетеля» моделируемого историческо го
процесса, явления, события; тематические границы музейного предмета;
мемориальные границы музейного предмета.

  Вспомогательные экспозиционные средства (средства функционально -
декоративного оформления) – экспозиционно-технические средства (витрины,
осветительная и аудиовизуальная техника), архитектурно -художественные
средства и научно-вспомогательные экспонаты. Т. Поляков называет их
средствами функционально-декоративного оформления (ФДО), определяя как
значимые художественные элементы экспозиции, которы е подчиняются
музейному предмету» 55.

Средства функционально-декоративногооформления делятся на несколько
типов:

«музейный натюрморт», (композиция, состоящая из двух и более
экспозиционных предметов);
художественно-пластические средства.;

53 Федоров Н.В. Выставка 1889 г. / Федоров. Соч. М.: 1982. С. 56.//
https://studfiles.net/preview/6013514/page:3
54Поляков, 2003. С. 15–18.
55Поляков, 2010. С. 66–71.
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живописно-графические вспомогательные средства (;
архитектурные средства.

Экспозиционно-художественный образ – это объединение
экспозиционного образа или идеи и сюжета 56. Выставочные фигуры музейной
экспозиции будь то экспонат, рассказ, инсталляция, народность, форма и
другие их особенность обусловливается сочетанием информативной и
эстетической формой элементов образов перестройки многознаменательного
хода.

На Сегодняшний День разрабатывается и осмысляется концепция ресурсов
с целью единого постановления данных вопросов. В музейной литературе они
приобрели наименование стилевых конфигураций: экспозиционно -
эстетический рассказа, осуществляя статичную «потребность» музейно -сочного
метода, экспозиционно-образное изучение – «научность» коллекционного
метода, экспозиционно-образная предание – «диалектику» пояснительного
метода. Применение абсолютно всех 3 -х конфигураций формируют
искусственную (музейную) стилевую конфигурацию: э кспозиционно-образную
форму многознаменательного хода осуществит попытку единого организации
вышеназванных способов; но эта ведь форма, объясненная памятной сферой,
привлекает в процедуру данной организации ансамблевых способов.

Самодеятельный галерея: представление и классификация. Альтернатив
таких видов бардовского музея безграничное большое число, музейных
экспозиций, дозволяющих персональное самовыражение идущее прямое
значение к инсталяции. Спектр их довольно обширен также включает почти все
без исключения популярные способы проектирования. Авторским может быть
и коллекционный музей, например, музей Джона Рескина в Шеффилде
(Англия, конец XIX в.) или художественный музей, созданный Павлом
Михайловичем Третьяковым. В последнем случае авторская позиция б ыла
выражена в теперь уже забытом завещании коллекционера: «Нахожу не
полезным и не желательным для дела, чтобы художественная галерея
пополнялась художественными произведениями после моей смерти, так как
характер собрания может измениться». Авторскими мог ут быть ансамблевые
экспозиции (музейные тропинки, созданные С. С. Гейченко, по пушкинским
мотивам вс. Михайловское); музеи, представляющие художественные говорят о
модели прошлого, построенные по принципам музейно -образного метода.
Минимальными уровнями бардовского музея считаются экспозиции,
использующие наглядный способ, таким образом равно как создателем
необходимо рассматривать мастера, экспозиционнера, как составителя целого.

Креативный состав, образующий галерею, оформляют академические
консультанты, экспозиционеры, сценаристы, живописцы, зодчие, строители,
админы. Помимо этого, во формировании музея получают содействие –
госслужащие с культурой, финансирующие и одобряющие (либо никак не
одобряющие) выставленный план; общенаучный состав музея, никак не

56Там же.
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заключающий прямого роли в формировании экспозиции, но кроме того
возможные гости музея.

Правило музея наступает с деятельности сценариста –  его свойства
обозначают музейные работники, экспозиционеры неповторимые, кто именно
представляют многознаменательную беспристрастность и возможность
объединения музейного объекта образного вида – непосредственно некто
устанавливает тип экспозиции, его общество, образную мысль. Живописец
делается создателем во этом случае, когда он представляет равно как художник,
и как кинорежиссер экспозиции. В бардовском исследовании принимает
участие также менеджер (руководитель музея, зам. либо каждой иной работник,
осуществляющий надлежащие функции). Его значимость вовсе никак не
ограничивается добыванием средств и фундаментал ьных ресурсов, некто
приобретает в себе обязанность в подборе сценариста и утверждении мастера.
Работа отечественных музеев в новейших общественно -финансовых, а также
информативных обстоятельствах.

Минувшие десятилетия 20 – начало 21 века. – период основательных
финансовых вопросов в музейном процессе. Снижение правительственного
финансирования, сокращение числа гостей, а также в то же время увеличение
условий к музеям равно, как учреждениям, владеющим просторном диапазоном
способностей во удовлетворение и нформативных также образовательно -
общевоспитательных нужд сообщества, устанавливают пред музеями
соответствующее проблемы и требования: результативно составлять
конкуренцию в торге досуга, формировать вспомогательные способности с
целью создания, заимствовать способы торгового раздела. Цель нынешних
музеев – устанавливать, давать прогноз, исполнять потребности сообщества во
новейших общественно-финансовых также информативных обстоятельствах.
Данное относится не только к отечественным музеям, но также и к
иностранным.

На Сегодняшний День отечественные музеи пребывают на пороге
исследования и применения новейших конфигураций музейной работы. Во -
первых, использование компьютерных технологий преобщая к теме музея,
имеющегося только во условном месте. Тут отража ются определенные
элементы настоящего музея: сборники коллекций, экспозиций также
полиадельфит. Различием считается вероятность противоположной
взаимосвязи со гостями веб-сайта, в коем показана воображаемая галерея.
Условное место музея подразумевает прост ранственную картинку,
дозволяющее осуществлять условную поездку согласно экспозиции, но в
некоторых случаях также независимое ее прогнозирование.

Во-вторых, воображаемый галерея – данное электрическая опубликование
реликвий, какие имеют все шансы пребыват ь во различных участках, однако
демонстрировать согласно плану создателей общую коллекцию, экспозицию,
вопрос. Во нынешней практике условным музеем именуют веб -сайт
действительно имеющегося музея.

Живой музей (коммерческие и некоммерческие): музей -театр, музей-салон,
музей-клуб и др. Термин «живой музей» был предложен в 1917 г.
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американским музеологом Д. -К. Данном, предвосхитившим идеи «новой
музеологии». В зарубежной музеологии обычно применяют термин полезный
музей, в задачу которого входит организация д осуга и просвещения местного
населения на основе изучения его актуальных нужд и потребностей. «Живой
музей» – это средовой музей (или учреждение музейного типа), хранящий
объекты материального и нематериального культурно наследия в естественной
для них природной или историко-культурной среде в условиях сохранения и
постоянной актуализации их изначальных функций. Экспозиции «живого»
музея или отдельные формы музейной деятельности включены в современную
среду поселения, встроены в ландшафты, в реально существ ующие социально-
бытовые объекты: учебные заведения, рестораны, гостиницы, офисы, аптеки.
Цель «живого музея» не только сохранить традиции, но и обеспечить
сохранение их естественного образа жизни.

Специфика различных форм социокультурного пространства ста вит перед
такими формами организации музея вариативные задачи: музей танца –
восстановление технологий танца в их эволюции; музей -театр – сохранение
технологий театрального искусства и др. В российской науке употребляется и
понятие учреждения музейного тип а, т. е. учреждения, выполняющие
отдельные музейные функции и практикующие некоторые формы музейной
деятельности: музей-салон, музей-клуб – соблюдение норм взаимоотношений,
общения интеллигенции в соответствии с различными хронологическими
срезами и др.

На рубеже XX–XXI вв. сформировались различные учреждения,
выполняющие музейные функции: музей -библиотека, музей-театр, музей-
ресторан, музей-клуб. К этой группе музеев иногда относят и детские музеи,
что, не наш взгляд, неправомерно.

Во иностранной музеологической литературе дается также слово
экономомузей – институт музейного вида, ходовые в базе организации музея, а
также маленьких студий, работа каковых основывается в креативном
применении преломлении обычаев всенародных рукомесел. Наименование
акцентирует внимание финансовую часть подобных организаций. Термин
предложен С. Симаром, используется преимущественно в зарубежных странах.

По итогу этой главы можно сделать вывод о разнообразии
организационных методов музей по форме, свойству и предназначению. И с
развитием жизни и заинтересованности к культурным ценностям формы могут
меняться, трансформироваться и развиваться, давая жизнь новым идеям
художников и архитекторов.

Выбор надлежащей архитектоники под конкретную выставку в первую
очередь состоит возможностей и финансирования. Если таких ограничений не
имеется, то архитектоника и концепция должны быть завязаны на одной идеи и
поддерживаться оформлением.
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Глава 2. Особенности организации выставочно -оформительской
деятельности в образовательных учреждениях

2.1 Организация выставочного пространства

Проектирование выставочного пространства должно включать разработку
основных идей и содержания, и вплетение их в архитектурно -художественные
решения площадки.57. Для лучшей ее организации следует привлечь научных
сотрудников музея (экспозиционеров), хранителей и музейных художников /
дизайнеров и других членов команды, которые могут в этом помочь. Основной
задачей художника-дизайнера будет перенос научного содержания экспозици и
со словесного языка на язык образный. Они решаются через раскрытие
следующих задач:

придание единства формы и содержания экспозиции, с выражением
образной концептуальной идеи;
хранение работ и обеспечение им безопасности на время экспозиции и до
вручения владельцу;
формирование высокого уровня коммуникации «экспозиция -зритель».

Роль «художника-оформителя» выступает в роли автора архитектурно -
художественного решения экспозиции, который решает вопросы
художественного проектирования и осуществляет в объемно -пространственной
среде экспозиционного ареала на основе художественной концепции в целях
оптимального освоения содержания экспозиции посетителями музея.

Выставочный комплекс –это данная пластическая сфера внутри
сооружения, либо под открытым небом, идея ко торой в комбинации с цветовой,
светящийся, и пластичной композицией фигурально показывает сущность
экспонатов дополняя и раскрывая их. Во согласье всех образов именуемый
дальнейшее музейных постановка – музейная выставка.

Планирование выставочного комплек са идея разносторонняя и непростая в
креативном взаимоотношении. Мастерство формирования выставочного
комплекса также оборудование образом дизайна. В полном отношении они,
равно как принцип, показывают прогрессивный тренд, креативные мысли в
художестве собственного периода. Еще совершенно не так давно все без
исключения выставочное место заполнялось только лишь круговыми
конфигурациями: кубами, квадратами также трапециями.

57 Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание : новая реальность : лекции  / М. Я. Дворкина. – М. :
ИПО «Профиздат», 2000. –  65 с.
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Первоначальный раздел формирования экспозиций — это справедливая
модель предметов либо эта ее область, что гарантирует понимание также дает
возможность сформировать веское понимание о экспонируемых объектах,
мыслях, фактах. Основная цель проектировщиков выставки — формирование в
конкретном месте слаженного выставочного комплекса с большим количеством
неоднородных компонентов в базе технологических задач, а также предметного
проекта. Но цель живописцев- художников — достичь со поддержкой
пребывающих в их директиве финансов оптимального восприятия экспозиций
гостей выставки. В первую очередь отбор с поддержкой разных разновидностей
искусств, технологий, применяемых присутствие формировании экспозиций,
слаженного сочетания места внутреннего убранства, размеров также
конфигураций щитов, витрин, экспо -природы, закономерных также смысловых
компонентов данных, промышленных ресурсов ее отражения также цветной
палитры, однако данное еще также цель компании — вообразить более
подходящим способом наглядно -пластическую сферу с экспонатов,
дополнительного оснащения и образных использованных материалов,
вплотную вплоть до технологического разделения.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Кто не замечал над
собою, что в памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы,
которые мы воспринимали сами посредством созерцан ия, и что к такой,
врезавшейся в нас, картине мы легко и прочно привязываем даже отвлеченные
идеи, которые без того изгладились бы быстро 58».Усилия педагога и детей
должны быть направлены на создание экспозиционного ансамбля, т. е. на
нахождение общего художественного образа, который бы наиболее
эмоционально и глубоко раскрыл основную тему. «Под экспозиционным
ансамблем мы понимаем пространственную среду, структура которой в
сочетании с ее цветовой, световой, пластической и драматургической
композицией образно раскрывает суть представленных материалов, создает
удобство осмотра59»  .

Вплоть до наших дней в выставочной работе применяется способ
Лисицкого в оформлении выставочного места. Уделяя огромный интерес не
только лишь оформлению экспонатов, а также к формированию выставочной
сферы, что бы работала в демонстрации с и х наилучшими свойствами.
Формируя выставочные экстерьеры, живописец стремился остерегаться
жесткой симметрии и прямоугольности. Кроме того, разглядывая характерные

58 К.Д. Ушинский
59Галаничева, Л. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж». Художественные выставки в библиотеке / Л.
Галаничева // Библиотечное дело. – 2018. - №12[318]. – С.5-7.
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черты оформительского художества, советую сосредоточить интерес на
творческий процесс 2-ух живописцев-оформителей: Таранька и Суетина также,
кроме того ставшие общепризнанными экспертами согласно оформлению
выставок. В количестве их креативных достижений концепция «главного
экспоната», что считается своего рода средоточием экспозиции также
практически регулярно располагается во область зрения гостей.
Оформительскую манеру живописцев выделяет способность давать экспозиции
притягательность, картинность сочетанием диаметрально противоположных
согласно фактуре, размеру, пластике, расцветке плоскостей объектов.

В данном промежутке весьма целесообразно припомнить несколько
композиционных законов, обобщающих многолетний навык формирования
образных творений в живописи, скульптуре, зодчестве, графике, живописно -
практическом художестве.

Формирование образного вида выставки — своеобразная цель, данное в
первую очередь в целом цель композиция, которую можно решить опираясь  на
правила  А. А. Дейнека описанные  в книге «Учитесь рисовать»: правило
симметрии;правило равновесия;правило статики и динамики;правило
ритма;правило перспективы; «золотое сечение» и ордер;масштаб; стилевое
единство в ансамбле;вертикали и горизонтали как постоянные
оси.Инвариантной композиции характерна жесткая сбалансированность краев.
По этой причине сформированная согласно инвариантной схеме выставка
изготавливает представление покоя, торжественности, великолепия. Орган
симметрично выстроенной композиции выставки либо единого щита
формируется из-за результата более живого рисунка, фото, слайда, живописно
определённого знака. Расположение  в фокусе более живого компонента
композиции продиктовано не внешними взглядами. Главный предмет «подает»
главную мысль киносюжета, что в дополнение открывается, рассматривается
экспонатами 2-го проекта. В этом раскладе рассматривается желание ко
достижению рационального соотношения фигуры зрительным
закономерностям восприятия, со одного края, также применению качеств
симметрии равно как ресурсы тенденции мнения созерцателя — с иной точки
зрения.

В оформлении выставочных экспозиций симметрии крайне благопо лучно
противоборствует обратное правило — асимметричность. Тут компоненты -
рисунки размещаются не в жестком балансе согласно взаимоотношению к
типично отвесному направлению, а также располагаются легко и внеком хаосе
(несмотря на то, безусловно, со сохран ением требуемого целостности также
баланса) .
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В композиции в полной мере непременно обязательным условием является
чувство однородности, закономерно правомерной заполненности плоскости.
Слаженность, сбалансированности плоскости щита добивается не попросту
однородной раскладкой экспонатов. Они имеют все шансы посылать
различную уровень выразительной интенсивности. Экспонаты идентичного
объема, однако обладающие разную тональность, также осуществляя
эмоциональную среду. Фотокомпозиционный орган согласно власт и создателя
способен быть в каждой доли разрабатываемой композиции. Важным плюсом
принципа асимметрии считается в таком случае, то, что ему присущ динамизм,
внезапность ракурсов, распад приглядевшихся стандартов, альтернативность
заключений —одним словом, умение вернуть к жизни целую композицию.

Присутствие применении каждого композиционного принципа (схемы)
необходимо акцентирование главного нахождения. Присутствие косой
компоновки использованного материала необходимо принимать во внимание
советы об выделении основного линией размещения в какой -то части
плоскости, что притягивает максимальное зрительское внимание. Такого Рода
более обращающей в себе интерес составляющей плоскости считается место,
находящийся наверху ее основной горизонтальной оси, вписывает  60%
интереса. Разделение интереса в целой верхней доли, кроме того, неровно: 40%
требуется в левостороннюю также 20% 60.

Необходимо многообразно использовать возможности цвета и света. В
соответствии с темой экспозиции выполняется подбор красок и освещения так,
чтобы   средства выразительности стали одними из основных факторов
создания общего настроения выставки ее образно -эмоционального звучания,
концентрации зрительского внимания. Необходимо достичь это, для того чтобы
увлекательное формирование выставочных экспозиций никак не совершалось
во отрыве потому, то, что совершают общепризнанные специалиста
выставочного художества.

В точности подобных исследований уверяют множественные образцы.
Несомненно, согласно данной фактуре в ключевых конфигурациях явной
агитации наружная зона предотвращается в основные части (Во данной
взаимосвязи любопытно, кроме того, припомнить, то, что большая часть
печатных изданий -заглавие размещает во верхнем левостороннему углу
листка). Любые прочие зоны с целью заголовка в плоскости меньше
оптимальной, таким образом равно как присутствие уменьшается и зрительский
интерес. Благовоспитанное композиционное ощущение баланса дает
возможность критически чувствовать взаимозависимость среди объемов

60 Федоров Н.В. Выставка 1889 г. / Федоров. Соч. М.: 1982. С. 56.//
https://studfiles.net/preview/6013514/page:3
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изображаемых предметов, их расцветкой и фактурой. Для того чтобы достичь
чувства динамики также в то же время стабильности композиции, необходимо
основываться в представленный важные п равила: направленность перемещения
обязаны править всю композицию.

Из числа других основ концепции композиции в оформительском
художестве рационально придерживаться также принципа ритма, таким
образом как способствует четкости, стройности также изяществу рисунки.
Особенность композиционного способа ритма состоит в повторяемости
компонентов, каковыми оформляется целое образное творение. Более зачастую
в свойстве фона с целью выставок предпочитают белоснежный тон.
Белоснежная плоскость владеет высокой отражающей возможностью. Таким
образом, в ней станут более заметны тона отражаемых объектов. В случае если
данная цель не преследуется, в таком случае необходимо таким образом
расположить экспозицию, для того чтобы эскпозиция существов ала с
искусственным светом. В черных также непрозрачных поверхностях рефлексы
видны меньше.

Необходимо обучиться искусно применять достоинства выставочного
экспоната, предоставляющего вероятность повышать спектр контрастности
цветных также тоновых взаимоо тношений из-за результата использования за
пределами красочных использованных материалов. Способность ощущать
красу выставочной экспозиции, в целом выставочного комплекса также
единичных ее частей, вплотную вплоть до наиболее, представлялось б,
малозначительных аксессуаров, подобных, равно как, к примеру, этикетки,
никак не способен появиться в отсутствии формирования эмоции соотношений.

Креативный отбор соразмерных членений выставки, ее элементов обязан
основываться также на определенных условиях. К ним пр инадлежит
применение способа «золотого сечения» также использование модуля.
Присутствие формировании выставки необходимо иметь в виду об убеждеии
целостности образного постановления, стилевом согласье в целом комплексе,
что обязан отображать неповторимость , образное особенность,
индивидуальность креативного группы Таким образом равно, как состояние
любого места согласно взаимоотношению к иной структуре и обусловливается
2-мя направлениями — горизонтальной и отвесной, в таком случае данными
тенденциями комфортно пользоваться с целью розыска верных соотношений.

Данные об смысле вертикалей и горизонталей обязаны расширяться
осознанием значимости данных течений равно как еще 1 -го с композиционного
ресурса, содействующих овладению интересом созерцателя. Выразител ьность
горизонталей, горизонтального тенденции состоит в возможности порождать
чувство спокойствия и согласия. В определенных композиционных принципах,
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сформулированных Н.О. Дейнекой, в каковых он старался обнаружить в
первую очередь закономерности, свойст венные с целью выразительного
художества в полной мере. Как видим, они вполне могут служить методической
базой и для формирования выставочной экспозиции любого творческого
коллектива, занимающегося изобразительным или декоративно-прикладным
искусством61.

Возможные варианты расположения выставочных работ:
• последовательно от простых работ начинающих вос питанников до

сложных работ учащихся старших лет обучения, выпускников, а, возможно, и
педагога детского объединения;

• композиционно, т. е. разные детские работы объединены по небольшим
тематическим композициям;

• работы каждой учебной группы (или каждого  детского объединения)
могут быть расположены отдельно;

• работы могут быть сгруппированы по направлениям или видам
деятельности.

Виды развески. Плоскостные могут располагаться на стенах кабинетов,
залов и рекреаций. В качестве оборудования можно использо вать планшеты,
стойки-решётки, а также плоские витрины. Самым простым оборудованием
являются столы, которые могут быть одинаковые или разновысокие. Даже
самое простое оборудование, правильно использованное для выставки,
позволит достичь высокого качества э кспозиции Пространственные  выставки
могут занимать любое открытое или закрытое помещение. Экспонаты
размещаются на подиумах и кубах разной величины, в шкафах и застеклённых
витринах. Как правило, предмет или композиция требуют кругового обхода 62.

  Смешанная экспозиция соединяет в себе возможности плоскостных и
пространственных выставок. Она является самым сложным видом вы ставочной
деятельности, требует большого количества сотрудников, имеющих опыт
подобной деятельности.

Процесс создания экспозиции почти всегда трудоёмкий. Поэтому
рекомендуется делать её на длительное время.

Декоративная симметрия или «ковровая» развеска –один из самых старых
способов экспонирования произведений на плоскости (стена, решётка,
подрамники др.). Экспонатами являются, как правило, произведения живописи,
графики, фотографии. Реже –предметы декоративно-прикладного искусства
(например, текстиль). Произведения размещаются вплотную друг к другу,

61 Выставки в РНБ : В. Чеботарь (По материалам личного архива) [электронный ресурс].
Режимдоступа : // http: // www. nlr. ru: 8101/ser/inv/exib_list_02. htm.
62Аберкомби Н. Социологический словарь : пер. с англ. / Н. Аберкомби, С. Хилл, Б. С. Тернер. –  М. :
Экономика, 2000. – 428 с.
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образуя единую композицию («ковёр»). Таким способом можно экспонировать
работы одного жанра (портрет, натюрморт).

Практически не используется для представления произведений
исторического и бытового жанров, та к как сюжет каждой картины требует
самостоятельного осмысления и зрительского сопереживания. 63

 Преимущества:
экономия места
создание единого зрительного ряда. Обязательные требования:
одинаковый или близкий размер работ, позволяющий создать единую

экспозицию;
единое оформление: тонкие одинаковые рамки или паспарту.
 Если «ковровая» развеска живописи требует профессиональных знаний и

навыков, будь то экспозиция графических работ, или детских работ, может
быть выполнена педагогом при соблюдении основных правил:

жанровое и тематическое единство: портрет (мама, папа, бабушка,
любимый учитель, лучший друг и др.), анималистический жанр (любимые
животное, птица, рыба и др.), натюрморт (цветок, лист, ваза и др.), пейзаж
(дерево, дорога и др.);

одинаковые техники: бумага, карандаш, акварель, тушь, и другие;
заданные размеры.

Линейная экспозиция–размещение экспонатов (произведения живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, фотографии) на стенах,
вертикальных стойках или решётках. Работы располагаются на одинаковом
расстоянии друг от друга и выравниваются по нижней или верхней линии.
Необходимо, чтобы экспонаты были одинаково оформлены (рамки, паспарту).
Если работы небольшие, то лучше, чтобы линия развески была на уровне глаза,
если большие –то угол должен составлять от 30 до 45 градусов.Этот вид
развески является не самым сложным, но тр ебует тщательного исполнения.

   Ярусная развеска выполняется так же, как линейная, только
произведения располагаются в два –три яруса. Работы выравниваются не
только по нижней горизонтали, но и по вертикальным линиям экспозиции.
Экспонаты должны быть одинаково оформлены и иметь одинаковый или почти
одинаковый размер.Ярусная развеска применяется, если работ много, и они
небольшого размера, а также если экспозиционная площадь ограничена
(например, одна стена помещения) 64. Этот вид развески требует опыта и
тщательности исполнения.

Свободная развеска–один из самых сложных видов экспозиции, который
требует от создателей не только опыта, но и хорошего вкуса. В противном
случае выставка не достигнет цели, так как будет хаотичной. Свободная

63Аберкомби Н. Социологический словарь : пер. с англ. / Н. Аберкомби, С. Хилл, Б. С. Тернер. –  М. :
Экономика, 2000. – 450 с.
64 Проблемы и практический опыт музеев в  современных экономических условиях./  Материалы
заседания  Южного  филиала  Научного  совета исторических и краеведческих музеев РФ. Краснодар
-Тамань, 2000
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развеска может быть использована при создании выставки детских работ, если
разместить их не на поверхности стены, а на стойках -решётках.

Некоторые правила создания экспозиции («маленькие хитрости»).
Существует несколько правил, которые позволяют создать грамотную
экспозицию.
1. При «ковровой», линейной или ярусной развеске не следует пом ещать в
одном ряду больше 6 –8 работ, даже если они небольшого размера.
Примером грамотной экспозиции может служить планшет с аккуратно
наклеенными детскими работами и оригинально выполненным
этикетажем.
2. Работы позитивные, выполненные в светлой колорист ической гамме,
лучше поместить на уровне глаза или выше (угол 30 –45 градусов). Так
они привлекут больше внимания зрителя. Это касается всех видов
развески.
3. Работы, имеющие тёмный колорит, способные оказать сложное или
даже негативное эмоциональное возд ействие на человека (например,
фотография красавца-петуха, который смотрит на пенёк с топором), лучше
поместить в одном из нижних рядов. Они всё равно будут замечены.
Правило касается всех видов развески.
4. Если работы разные по колориту, то лучше перемеж ать светлые и
тёмные. Если верхний ряд составят неяркие работы, то во втором следует
поместить одну –две ярких (например, первую и предпоследнюю или
последнюю). Они сделают экспозицию нескучной 65. Это правило нужно
соблюдать при всех видах развески.
Эскизный проект представляет собой комплект эскизов конкретных

планировок и размещения разделов выставки, выполненных в масштабе,
включающие наброски альтернатив. Оно расшибается в несколько полос —
больше в целом в 3 зоны: низший — никак не больше 80—90 см. с фалда,
умеренный — вплоть до 1,7 м, также наружный — вплоть до 3—4 м. По этой
причине проблемой неоконченного плана в полном считается не только
разумным расположение щитов, витрин также экспонатов в горизонтальных
поверхностях, однако также формирование образного дизайна визуального
строя в конкретном жанре на стенах. 66

65 Разгон А.М. Этнографические музеи в России. (1861 -1917) / Очерки истории музейного дела в
России. Вып. III. М.: 1961. С. 249.// https://studfiles.net/preview/6013514/page:3/
66Фёдорочева, Н.Б. Выставка : от теории к практике / Н.Б. Фёдорочева // Современная библиотека. –
2017. – № 7. – С. 93–96.
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Порядок размещения экспонатов имеет некоторые общие правила:

 крупные изображения и связующие тексты помещаются в верхней части
экспозиционного пояса, а иногда и над ним;
 мелкие предметы, изображения и документы, требующие детального
рассмотрения, помещаются на уровне глаз;
 наиболее важные по содержанию экспонаты должны занять лучшую
экспозиционную площадь, чтобы можно было увидеть их в  первую
очередь.
 не связывая себя необходимостью располагать экспонаты по всей стене
(стенде, щите), соблюдать осевую симметрию, экспозиционер тем не менее
должен размещать их в определённой системе, которая позволяла бы
воспринимать сгруппированные экспо наты в единстве.

Расположение стенда – это одна из главных составляющих успешной для
выставки. Этот вопрос должен быть решен в период подготовки к выставке.
Местоположение стенда влияет на то, какой тип посетителей желает привлечь
компания. Если основная часть клиентов была приглашена заранее,  то нет
смысла размещать стенд в проходе с большим потоком посетителей. Если же
компания ставит целью привлечь как можно больше клиентов именно на
выставке, то стенд нужно разместить в наиболее оживленном месте: возле
главного входа или в местах главных пр оходов67.

По своей конфигурации стенды бывают четырех видов:

 линейные (располагаются в один ряд с соседними конструкциями);
 угловые (обзор экспонатов представлен с двух сторон);
 полуостров (экспонаты просматриваются с трех сторон);
 остров (стенд окружен проходами).

Столы–самое простое выставочное оборудование. Главное –правильно их
разместить. Если предстоит расположить вдоль стены, т о можно использовать
столы разной высоты. Например, сборники статей, материалы семинаров,
совещаний, научных чтений и иные публикации, интересные участникам,
разместить на обычных, а издания для детей –на столе меньшей высоты.

Для создания оперативной выставки можно использовать металлические
стойки-решётки, которые размещаются в зале, кабинете или рекреации (в
зависимости от цели экспозиции). Решётки можно установить на одной линии,
под углом друг к другу или так, чтобы одна перекрывала другую. Простота
организации экспозиции состоит в том, что плакаты закрепляются сверху с

67Фёдорочева, Н.Б. Выставка : от теории к практике / Н.Б. Фёдорочева // Современная библиотека. –
2017. – № 7. – С. 120–123.
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помощью зажимов (кляммеров), с лёгкостью перемещаются и заменяются
другими. Печатную продукцию формата А -3 и А-4 можно сочетать как по
тематике, так и по хронологии событий. Для лучшего  качества выставки
нежелательно помещать экспонаты в файлы.

Ознакомление гостей выставки с предметами экспонирования во
определенной очередности считается потребностью и также потребует
кропотливого продумывания маршрутов их перемещения. Виды маршрутов
заранее прорабатываются в ведущем документе -экспозиционном планировании
также устанавливаются в окончательном плане. В случае если комитет
выставки обладает конкретным кругом интересов в акцентировании
зрительского фокуса на определенных экспонатах, экспозиц иях, компаниях,
щитах либо сегментах, предоставляя удобные для зрителя маршруты об
размещении их во более выгодных участках гостей либо об более подходящем
прокладывании ходов также раскладов ко ним. Красочные стойки –этикетки
различного тона могут помочь посетителям отыскать необходимые
публикации. Подобным способом, с поддержкой общеизвестных способов
возможно стремительно также высококачественно сформировать
незначительную экспозицию, сопутствующую событие.

Во эстетическом плане выставки, помимо неокончен ного плана
применения внутреннего места здания, зачастую вводится предприятие также
формирование местности, близкой к выставочному павильону. В главную
очередность данного совершается, если предметным проектом учтена
демонстрирование экспонатов на открытой  площадке. Однако также в то время,
если данное никак не намечается, проектировщики выставки обязаны
предусматривать формирование выставочного региона — определенного
внешнего места, непосредственно либо явно сопряженного со внутренним
помещением. Данное обусловлено этим, то, что этот либо другой
общепсихологический настроение в обследование выставки появляется около
гостя еще в начале расклада к ней. Также нежели чувственней данный
настроение, этим точнее клиент приспосабливается ко миру, расцветке и звуку
в выставке, этим энергичнее станет выражаться его понимание, но, означает,
также станет больше результативность его осмотра выставки.

Выставочный регион — данное наименование местности, находящейся
вокруг выставочного павильона либо сооружения, в коем вед ется экспозиция 68.
В первую очередь в целом, выставочный регион вводится в структуру наиболее
главного павильона, формирование, обста новка его фасада, структура и
техническая укомплектованность близлежащих к комплексу построек.

Флагштоки, автостоянки, лавки для отдыха, полосы для пешеходов,
находящийся вокруг павильона, зеленые посадки, трейдерские киоски,
ресторан также бары, индустри я развлечений и игровые площадки,
попадающие во область зрения оптимального к выставке гостя, все без
исключения данное интуитивно вводится им во выставочный регион,

68 22. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание : новая реальность : лекции  / М. Я. Дворкина. –
М. : ИПО «Профиздат», 2000
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непосредственным продолжением коего станет самостоятельно экспозиция.
Предприятие экспозиции в раскрытой площадке потребует никак не менее
интереса, но и расходов, нежели план внутренних комнат павильона, но
формирование выставочного региона также сохранение его во
соответствующем пребывании объединены с еще крупными расходами 69 . Для
таких построение и расходов обычно находят инвестора частного характера или
компания, но чаще такие постройки строятся при поддержке государственного
финансирования и являются часть государственного имущества.
Припривлечение частных предпринимателей для ра звлекательной постройки на
территории выставочного ареала заключается контракт на длительный или
кратковременный срок. Пример такого выставочного ареала можно привести в
пример как Музей керамике и стекла на территории Елагина острова. Музей
государственный и парк тоже, на территории парка располагаются ларьки и
тележки с едой, с которыми заключается временный контракт обычно на сезон.
Для посетителя музея керамики и стекла, ареалом является весь парк, маршрут
к музею и все развлечения на территории парка. При посещении парка и по
мере приближения к музею у гостя складывается благоприятное ощущение,
которое расположит гостя к приятному просмотрю экспозиций.
Все без исключения нюансы, вплотную вплоть до выставочного региона,
отработаны также предусмотрены во созданных бумагах, эстетический план
выставки ратифицируется оргкомитетом.

2.2 Особенности проектирования цветового и геометрического решения в
экспозиции выставочного пространства

В художественном экспонировании, атакже в выставочном дизайне один с
основных зон захватывают маэстро тона и оборудование освещении,
представлять собой в то же время интенсивным светом характерные элементы
зодчески-образного комплекса. Психическое понимание освещение также, как
итона индивидуально, однако около мастера в конкретный промежуток
формируются конкретные предпочтения и принципы использования для
выделения. Учитывания познания о базисной взаимосвязи светасо зодчеством
внутреннего убранства возможно применять их на выявления лучших качеств
конструировании экспозиций, группирование  выставленные предметы,
ансамбля во общее слаженное единое, совершать упор в более значимых
экспонатах и композициях, достичь конкретной психологической
взаимодействия гостей.

Верный подбор света содействует четк ой передаче тона экспонатов.
Конкретные цветные и световые решения имеют все шансы дополнять
отсутствующую контекстуальные сведения. Тон также, как и освещение –
действует на элементы зодчески -образного постановления выставленного

69 Там же.
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комплекса, оказывающие существенное воздействие к пониманию экспозиции
в полном осознании, таким образомтакже и единичных ансамблей и
экспонатов. Они применяются с целью формирования эстетического вида
экспозиции также увеличения эмоциональности в целом комплекса,
организации выставленных ансамблей в общее слаженное единое
акцентирование более существенных содержаний ансамблей и музейных
объектов. Точный подбор света содействует верной цветопередаче экспонатов,
и цветное разрешение акцентирует внимание их важность.

Подходящей цветной сферой с благоприятной стороны являются желто -
зеленоватые тона: они совершенствуют требование с целью долгой
деятельности зрения, мешая стремительному утомлению глаза. Красноватый и
ярко-оранжевый тона, в особенности присутствие на крупных поверхностя х,
утомляют глаза и никак не соответствуют с целью окраски музейных комнат. С
целью увеличения освещенности применяют тона со значительной
отражающей возможностью (максимальный показатель отображения обладают
белоснежным, бледно-лазурным, а также бледно-желтым тоном, наименее
светлый- темный). В окраске здания также предусматривается сочетаемость
цветов, такие тона, как темный, темновато -сероватый имеют все шансы
спровоцировать угрюмое душевное состояние, а красноватый - здоровое,
интенсивное положение, желтоватый говоритоб ясном мире, зеленоватый - об
натуральности и экологичности.

Особый интерес живописцев притягивает значимость цветной сферы во
объемно-композиционных решениях в выделении основных экспонатов и
придания им конкретного значения с помощью цв ета основываясь на
психологическом нюансе. Колористическая палитра предоставляет вероятность
объединять предметные сегменты в единое согласно топовому фону в общее
слаженном едином, либо сравнивать их с поддержкой цветного контраста.

Доминирующий тон экспонатов, кроме того, влияет на воздействие на
подбор цветной палитры. Таким образом, с целью красочных аттрактивных
экспонатов предпочитают промежуточный тон всей обстановки стен либо
холста.

В музейной экспозиции с большого количества вероятных цветных
заключений применимы те, которые способствуют выявлению концепта
экспозиции, а также содействуют формированию подходящих обстоятельств с
целью восприятия экспозиции и продолжительного присутствия гостей в музее.
Присутствие в цветном оформлении пестроты необх одимо остерегаться. 3-Мя
— пятьюколерамивозможно достичь абсолютно требуемого живописно -
цветного насыщения целой композиции. С 2 -ух видов правильный комбинаций
преимущественны сочетания, выстроенные в диаметрально противоположных
расцветках. Живы выставки,  в таком месте совмещаются хроматичные тона с
бесцветными. В нынешней оформительской практике свойственно выбирают
применять белоснежный тон.

Колористическое решение оформления выставки. Если выставка в
школьном музее, и ее посетители в основном школьники  то колористическое
решение выставки должно быть насыщенным. Это связанно с биологическим
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восприятием цвета в детском возрасте запоминается все яркое и красивое,
дающее возможность развитию детской фантазии. И наоборот, если
зрительский контингент старшего  возраста, использование насыщенных цветов
может вызвать раздражение сетчатки глаза, что вызывает быстрое утомление и
отторжение выставки на подсознательном уровне.

Если выставка рассчитана на разновозрастных посетителей, то здесь
необходимо искать золотую середину, выделять при помощи цвета только
наиболее значимые моменты выставки, при этом фоновый цвет стен должен
быть нейтральный.

При выборе основных цветов выставки, их должно быть не больше трех.
Два цвета основных, как правило, контрастных друг друг у и один цвет
дополнительный, нейтрального оттенка, но обязательно сочетаемый основными
цветами. Обязательно надо учесть сочетание выбранных цветов с колоритом
выставочного зала, если конечно нет возможности подобрать к каждой
выставки свой тон стен. Цвета  должны быть ассоциативно связанны с темой
выставки. Так, например, для экспозиции, рассказывающей про школы времен
Великой отечественной войны, можно выбрать два основных цвета: бордовый и
золотой. Это связанно с тем, что по ассоциативному восприятию отте нки
красного цвета ассоциируются у нас с войной, а золотой цвет с героизмом
людей, переживших это непростое время 70. Бордовый и золотой цвета
контрастны друг другу и прекрасно сочетаются с бледно -зеленым тоном стен.

В качестве фона экспозиции прекрасно могут служить и баннеры с
фотографиями, раскрывающими тему выставки, но нужно помнить, что баннер,
служащий фоном для выставки, должен б ыть достаточно бледным, желательно
монохромным, так-как фон не должен перебивать внимание зрителя, отвлекать
зрителя от экспоната.

Свет, равно как также тон, - интенсивный способ развития эстетического
вида выставленного комплекса и формирования удобных об стоятельств с
целью осмотра экспонатов. Присутствие освещении музейной экспозиции
живописцу следует урегулировать ряд вопросов. Подбор концепции и света
непосредственно сопряжен с зодчеством сооружения музея также и с
концепцией музейного освещения (природ ное, искусственного происхождения
также сочетанное).

Требуется принимать во внимание трудности особенной музейной
экспозиции - потребность сформировать лучший свет экспонатов с целью
рационального восприятия гостям выставкии в то же время уберечь их от
вредоносного воздействия световых блесков.

Концепции освещенияопределяется отталкиваясь от состава и качеств
(светостойкости) экспонируемых музейных объектов и возможного
применяемого степени освещении на них с целью разных категорий
экспонатов.

70 Выставочная     деятельность     в     учреждениях     дополнительного образования    детей.
Приемы    и    методы    создания    выставок. Методическое    пособие.    Составитель:    Шкеле
Н.В.,    методист СПБУД(Ю)ТТ. СПБ., 2015
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Природный светом (во комбинации со вспомогательным искусственного
происхождения во вечерние время) пользовались в множества музейных
зданиях, созданных во XIX — истоке XX во.со применением верхнего,
бликового, либо побочного освещение.

Данной освещение обладает соб ственными эстетическими плюсами. Но
природный освещение проявляет вредоносное влияние на многочисленные
экспонаты из-за присутствия вних ультрафиолетовых, а также инфракрасных
проблесков. Как правило стараются применять никак не прямой, а
фронтальный плавный освещение не так сильно воздействует на экспонаты,
такое освещение делают с помощью специализированные стекла во потолке
также во окошках, фильтры, штора, экраны, занавески в окошках и на
витринах.

Особенно восприимчивые к миру экспонаты замещают снимк ами либо
озаряют искусственного происхождения среды. Согласно ресурсам, используют
подобные концепции верхнего природного света (также верхне -побочного),
какие посылают в течениивремени в стенки (присутствие навесном потолке
надо средоточием зал) либо в ча сть здания со стеклами. Навесные потолки,
кроме того, предназначаются с целью рассеивания освещение.

Большая часть новейших строений задумывается о отсутствии окошек с
искусственным происхождения освещением. В зданиях с отсутствием окошек,
обладают достоинством в применении выставленной экспозиции,
увеличиваются способности корректировать свет и заострять зоны. Весьма
значим подбор с целью разных категорий музейных объектов менее
вредоносных лучей освещение, которые обеспечивают верную цветопередачу.

В диапазоне ламп накаливания, к примеру, существуют алые также
желтоватые тона, по этой причине зеленоватый тон может показаться на
первый взгляд лазурным либо сероватым, люминесцентные лампы (из -за
отчисления определенных) дают синие цвета. Сочетание разных
люминесцентных ламп также ламп накаливания сближает свет к
натуральному.Определенные иностранные компании издают лампы, целиком
моделирующие дневное освещение.

Список источников синтетического освещения обязаны отделятьсяот
музейных объектов непрозрачными стеклами потолка, витрин также
расположены никак не поближе нежели в 30 —50 см отних. Используются
подобные осветительные оборудование, каковы никак не заметны клиентами.
Они обязаны являться малогабаритными, незаметными, а также «не спорить» с
экспонатами. Их оборудуют параболическими отражающими отражателями.
Люминесцентные лампы минувших выпусков обладают фильтрами с целью
отсекания УФ-проблесков. Единыйсвет предпочтительно (присутствие
районном освещении - подсветке витрин также экспонатов) совершать
растерянным, однородным. Предусматривается световое адаптирование зрения.

Взгляд гостя утомляются с внезапных диаметрально противоположных
переходов с эффектного освещения к некачественному, либо ко тьме (черный
холл со усиленно хорошо освещенными витринами), с эффектного дневного
освещение в зале ко ослабленному синтетическому.
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Помимо подсветки обширно применяется ориентированный
«прожекторное» освещение, дающее возможность «высвечивать» единичные
экспонаты либо их сложные комплексы. Подобные концепции могут помочь
плавному маневрированию в согласовании со зодчески -образным планом.
Своеобразным сложным вопросом в освещении музейной экспозиции
считаются блики в стеклах витрин, полотен, в пустых также гладких
поверхностях. Уничтожению бликов содействует повышение регионального
освещения витрин и щитов. Равно,как в каждом производственном помещении,
подбор концепции освещенияявляется в главную очередность потребностью
формирования обычных работников обстоятельств в выставке. С цел ью
данного необходимо никак не только лишь гарантировать требуемые степени
свойства единого освещенности места, однако также и плоскостей
экспонируемых предметов, но таким образом, для того чтобы никак не
появлялось результата «ослепляемости» с непосредств енного либо
отображенного освещение.

Уже после постановления практических вопросов освещение крупных
полотен процедура светового проектирования сложная и требуют
светоцветового дизайна местных экспозиций.

В настоящее время с целью увеличения результата в осприятия выставки
обширно применяется большой запас светотехнических ресурсов. В художестве
декорирования и освещение щитов, витрин, используются способы
высвечивания и подсвечивания экспонатов, однако все без исключения больше
с целью экспозиций декораторы применяют:

 пропорции зон освещенности и окрашенности, когда освещением и
цветом выделяются площадки, соотносящиеся между собой в
определенных пропорциях;

 баланс света и цвета — создание цветовых уравновешивающих друг
друга композиций: ярких зон — приглушенными, темных —
светлыми, теплых зон — холодными и т.д.

По итогу этой главы можно сделать следующие выводы. Для организации
тольковыставочного пространства, но и оформлении экспозиции, как в целом,
так и его отдельных экспонатов использование тона и осв ещение может
подчеркнуть концепт выставки, как единого ансамбля, так и отдельно выразить
«особые» экспонаты. Функция света и цвета должны не только обобщать
ансамбль, но и задавать тон настроения посетителю. При настраивании света в
экспозиционном ансамбле учитывайте пожалуйста не только благоприятное
воздействие света, но и вредоносное натуральное освещение для экспонатов.
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Глава 3. Организация итоговой демонстрационной выставки «Весна»

3.1 Сбор материала и экспонатов

Собранный материал по организации выставочной деятельности.
По окончанию образовательного -досугового курса по дисциплине кружка
скульптура и керамика принимается решение о проведении временной
итоговой демонстративно-тематической выставки с работами учащи хся.
Актуальность данной выставки и ее необходимость состоит в том, чтобы
поддержать молодые таланты, создание досуговой -развлекательной программы
для жителей города Санкт-Петербурга и привлечение интереса горожан к
направлению в искусстве.

В ходе выставки участники смогут ответственно подойти к работе, собирая
эскизный проект по заданному концепту и поддержание тематики,
прочувствовать напрямую связь «экспонат -зритель» получить обратную связь и
сделать для себя выводы для дальнейшей реализации, как деятеля  в мире
искусства.

Со стороны гостей появиться интерес в этой отрасли искусства и
понимание, что этому можно научиться.

Для ее организации использовался классический план
1Составление тематического плана с единой концепцией;
2 Разработка экспозиционного плана выставки;
3 Подбор локации и проведение анализа выбранного места;
4 Подбор экспозиционного материала;
5 Этап эскизного художественного проектирования;
6 Технические расчеты и изготовление рабочих чертежей;
7 Изготовление щитов, планшетов, конструкций, макетов;
8 Монтаж выставки, световое оформление и др. работы.
9 Открытие выставки - вернисаж;
10 Демонтаж;
11 Сбор информации и анализ проведенной работы.

   Составление тематического плана с единой концепцией. Концепция
данной выставки и ее тематика стала демонстрация молодых талантов. Ставя
равенство между распускающимися молодыми талантами и распускающимися
цветами по весне, было принято решение связать выставку с весеннем
временем года. Назначенная дата конец мая, когда природное и внутр еннее
состояние в Санкт-Петербурге соответствует времени года. Итого основная
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концепция выставки «Весна» распускающиеся молодые таланты в скульптуре и
керамике, тематикой же выступила весенние цветы.

   Разработка экспозиционного плана выставки . Разработка
экспозиционного плана включила с себя вопросы оформительского решения,
цветовой гаммы, расположение экспонатов, критерии при отборе экспонатов,
критерии при выборе локации и ее технические моменты, вопросы
архитектоники.

По составлению плана выдвинулись следующие требование к помещению.
Необходимо наличие помещение с площадью 25 -40кв. метров, высота потолков
2 и выше метров, с энергообеспечение и санузлом, без дневного освещения или
с его минимальным ресурсом, соответствовало требования по пожарной и
другим видам безопасности, легкодоступность для посетителей.

Для воплощения идеи в оформительском решении, которая была завязана
на теме и концепции выставки требовалось наличие проектора и звуковой
техники, крепежные системы на потолке для инсталляции, выстав очные кубы,
столы и стулья, место для гардероба, фотозона. Цветовая гамма была выбрана
теплых и пастельных оттенков, приглушенных. Звуковое сопровождение
спокойное, нейтральное, располагающее, ассоциирующиеся с весной (пение
птиц, шелест травы, скрипка и т .д.). Выставочные кубы белого цвета разных
размеров.

Для инсталляции использованы живые и засушенные цветы, веточки,
размещенные в экспонатах (керамических вазах) и подвешиваются с потолка.

Критериями для отбора экспонатов служат условия привязки к теме,
керамические вазы или арт-объекты с возможностью размещения в них цветов
для инсталляции. Экспонаты готовились специально к выставки и были
соблюдены все требования к экспонатам.

 Фотозоной и одновременно инсталляцией выступает спроектированное на
стене видео, которое стало частью вернисажа и развлекательной программой
для гостей.

Подбор локации и проведение анализа выбранного места.  Для проведения
итоговой демонстрационной выставки по скульптуре и керамике предоставили
зал библиотеки имени Лермонтова по адр есу Лиговский 99 г. Санкт-Петербурга
на семь календарных дней. По проведенному анализу помещение соответствует
размерам, освещённости, доступности и другим техническим моментам
(Приложение А. Рис. 1).

Описательная характеристика помещения. Вход в зал с про ходной улицы
свободный в часы работы экспозиции. Три окна с дневным светом, которые
завешиваются плотной тканью. Основное освещение потолочное и
дополнительное-постановочные софиты. Наличие стульев и выставочных кубов
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присутствует. Проектор располагается н а потолке и падает на
противоположную стену ко входу. Помещение оснащено всеми видами
безопасности и соответствует нормам в случае эвакуации. Энергообеспечение и
водоснабжение есть, местами общего пользования обеспечен.

   Подготовительные организационные этапы итоговой демонстрационной
выставки участников курса по скульптуре и керамике. После разработки
экспозиционного плана, отбора экспонатов и уточнения всех вопросов
одновременно с оформительскими работами, приступаем к анонсированию
мероприятия: разработка и верстка афиши, запуск рекламных постов, рассылка
пригласительных писем. Работу по анонсированию мероприятия лучше
поручить дизайнерам, маркетологам и профессионалам своего дела.

Для верстки афиши был взят простой вариант фона, говорящий о
материале экспонатов, по середине фона большим шрифтов название выставки
и более мелким даты, назначение выставки, адрес. Рекламные посты с
приглашениями разместились в группах посхожей тематики с этой выставкой
(группы с керамикой, со скульптурой, творчеством и цветочные магазины).

Монтаж выставки был реализован за 1 день, экспонаты находились в
соседнем зале, все экспонаты размещались на выставочных белах кубах,
которые расположились под лампам и софитов мягкого света. Самые
презентационные объекты на высоких продолговатых, второстепенные объекты
на более низких кубах, располагающие чуть по центру зала, но не являясь
центром и не притягивающие на себя внимание. Маршрут для осмотра
выставки был взят свободный, каждый экспонат можно осмотреть со всех
сторон. Как уже было сказано основное освещение, которое используется во
время экспозиции софитовое и свет от проекции.

Открытие выставки «Весна» - вернисаж. Открытие выставки с
обозначением конкретного дня и времени, подстраиваясь под основную
целевую аудиторию.На открытие был предоставлен небольшой фуршет и
фотозона. Презентация участников, организаторов и темы выставки. Время
проведение выставки кратковременное 7 дней после ней шел демонтаж. Работы
отдались обратно участникам выставки или временно были на сохранности до
момента востребования.
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3.2 Анализ проведенной работы

Отечественное определение термина музейная педагогика связано с
немецкой традицией, которое трактует его как научную практику на стыке
музееведения, педагогики и психологии.

Предмет, являющиеся культурно -образовательным аспектом музейной
коммуникации; цель которого – изучение музейно-педагогического процесса
как системно-организованного и четко направленного взаимодействия
музейного педагога и учащихся, ориентированное на формирование в условиях
музейной среды творчески развитой личности. Задачи музейной педагогики
можно разделить на две области: изучение теории и метод ологии культурно-
образовательной деятельности выставок (педагогический аспект музейной
коммуникации) и практические разработки средств интеграции школьных
предметов естественно-научного и гуманитарного профиля в выставочную
среду.

С развитием музейно-образовательной деятельности связано
переосмысление стержня и наполнения традиционных форм работы со
зрителем. Музейно-педагогические программы — это модель реализации
инновационной образовательной практики и включают два блока: школа, как
учреждение в образовательном пространстве и музейная педагогика в школе.
Платформой музейных программ является формирование визуального
мышления, интерпретации и оценки, осмысления, импровизации. Создание
программы относиться к цели создания и задачами, адресностью программы,
содержанием программы, формами, средствами, методическими приемами,
сроками реализации, результативностью.

Актуальность данной работы и по сей день имеет свое весомое значение,
как коммуникативная основа в художественной сфере выставочной
деятельности для кураторов, педагогов, художников, искусствоведов и многих
других профессий; поможет в организации и планировании; осветит четкое
формулирование целей и задач предполагаемой выставки; даст определение
целевой аудитории и других важных аспектов для успешной выставочной
деятельности. Художественная выставка является важным элементом
современного культурного процесса, выполняя разнообразные культурно -
эстетические и социальные (организация культурного досуга) функции,
определяя черты художественного сознания эпо хи и эстетические
предпочтения.

Художественная выставка является одним из постоянно действующих, а
также постоянно изменяющихся и совершенствующихся видов музейной
деятельности. Интересующая не только исследователям, но и многим отраслям
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жизнедеятельности, так как вбирает в себя разнообразные компоненты и
сочетания, в результате их синтеза, получается единый сложный организм.
Экспозиционная и выставочная деятельность преодолела путь от полной
односложной статичности к динамичности и новым формам публичной
демонстрации произведений искусства в разных отраслях. Для того чтобы
осуществить тот или иной выставочный проект, современные технические и
экспозиционные достижения позволяют при необходимости преобразовывать
выставочное пространство в некое действие, исп ользуя мультимедийные
технологии, а также приглашая к сотрудничеству не только специалистов из
других проектов, но и выставочных дизайнеров 71. Художественная выставка
подобна театральному спектаклю: синтезируя в себе освещение, форму
пространственную среду и предметы, она создает свою неповторимую
художественную среду, в которую вовлекает посетителя и делает его
соучастником художественного процесса. Выстав ка рассматривается в
современной теории искусства как «способность средствами различных
экспозиционных форм заострять общественный интерес на непреходящих
ценностях человеческого бытия, обращаясь к наиболее волнующим явлениям
искусства».72

Совмещая функции репрезентативные, творческие, эстетические, она
решает разнообразные гуманитарные цели:

Поднимает насущные вопросы о культурно -исторической памяти и
художественного наследия;

формирует культурный и художественный слой;

дает понятия осовременных форм искусства, и создание художественных
проектов.

Выставочное пространство на сегодняшний день – это не только форма
демонстрации экспозиций мировой культуры, искусства и наследия, но и форма
художественной и социальной коммуник ации, благодаря которой человек
может не только пополнять свой культурно -исторический и социальный опыт,
но и обогащается новым (эмоционально -психологический и художественный)
опытом. Выставочное пространство – это территория соприкосновения разных
культур, сфера обобщения знаний и чувств, территория трансляции духовного
опыта, накопленного человечеством.

71Майстровская М ТМузейная экспозиция тенденции развития//Музееведение На пути к музею XXI
века М, 1997
72С.В. Богородский стр 167
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Заключение

Искусство находиться вокруг нас повсюду: в доме, учебном учреждении,
магазинах, парках, в музее. Однако есть особый вид знакомства
с художественным творчеством- возможность пойти на художественную
выставку и это хороший способ отдохнуть. В одном месте получить культурно -
образовательную программу и досуговую, а вот организация такого досуга дело
непростое и многоплановое.

В наше быстробегущее время тематические выставки— явление очень
распространенное и нужное. Проявление к ним большого интереса велико и
соотносимо с частотой и постоянством их проведения в разных сферах жизни
от музейной отрасли до образовательной и художественно -
воспитательной.Участие детей в создании выставки, воздействуя в
художественном отношении, способствует в то же время их умственному,
трудовому и нравственному воспитанию.

Под чутким руководством педагога ученики научатся генерировать
индивидуальное оформительское решение для каждой новой экспозиции, умело
и лаконично собирать для нее экспонаты, систематизировать и логически
связать все части выставки в единый образ.  Такая деятельность в
образовательной программе учащихся помогает выработать дополнительные
возможности для осуществления задач умственного, трудового, физического,
нравственного и эстетического воспитания учащихся. Систематическое
посещение различных выставок, музее обогащает опыт создания последующих
тематических выставок данными школьниками.

Этому помогут и экспозиции по различным программным темам,
закрепляющие и расширяющие круг знаний, получаемых на занятиях,
улучшающие самооценку и усиливающие мотивацию.В эстетическом
воспитании первейшее значение имеет развертывание художественных
выставок, ибо работа по оформлению любой выставки развивает эстетическое
чувство и художественный вкус, поэтому просто необходимо привлекать детей
к этой деятельности.В процессе выполнения совместных работ сплачивается
детский коллектив, воспитывается товарищеская взаимопомощь.

Подводя итоги выпускной квалификационной работы, можно сделать
следующие выводы:

организация работ по планированию выставочной деятельности
многоплановая и многоотраслевая цепочка действий, которая зависит от одной
отправной- концепции.

в организаци выставочной деятельности есть много разных нюансов,
которые меняют план работ и могут поменять концепт, но это есть больше из
порядка исключения.
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при работе идет взаимосвязь с различными другими спецификами
деятельности и профессиям, следует привлек ать специалистов из других
областей.

организация выставки — это всегда не только физическая и умственная
нагрузка, но и финансовые траты, для них лучше найти спонсоров и кураторов.

планирование выставки есть основа;
каждый этап в плане взаимозависит от пре дыдущего и последующего, и

каждый этап важен. Должно быть ответственное лицо, отвечающее за его
исполнение и сроки;

анализ каждого этапа и выставки в целом необходимо дляпланирование
успешных выставок в будущем;

цель выставочной деятельности не только показать концепт, но и донести
его и вызвать обратную реакцию у зрителя и участников. Оставить след

       На современном этапе культурных преобразований в Российской
Федерации выставочная деятельность превратилась в важный сегмент
образования и культуры.

Позитивную роль культурно-выставочной деятельности в развитии
образования играет:

легкость усваиваемой образовательной информации;
интерактивность игровой формы в образовательной программе;
включение выставок в образовательную деятельность увлекает учеников,
сподвигая их к действию и более увлеченному поиску информации;
сплочает коллектив;
выстраивает иерархию ответственности;
развивает личностные качества каждого участника

    Выставочные мероприятия занимают особо е место в образовательных
программах, предоставляя учреждению возможность одновременного
распространения и получения необходимой для соответствующей деятельности
информации и действий. Они помогают: оценить развитие учеников, правильно
сориентироваться, перенять опыт коллег и сверстников и, конечно же, получить
эффект от участия, который может выражаться как в расширении, так и в
качестве знаний. Ценность организации выставок в образовательных
учреждениях состоит в том, что они:

открывается возможность получить большой объем самообразования и
его качества, нежели в обычных условиях;

позволяют достичь углубленного понимания темы изучаемой программы;
позволяют отслеживать динамику различных показателей;
позволяют сосредоточить внимание на изучении тех сегменто в, которые

представляются самыми важными.
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